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I. Г Е О Г  Н О 3  I Я.

1.

Г е ОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗСЛ®ДОВАН1Е в ъ
Ц а р с к о - с е д ь с к о м ъ  у ъ з д в  С. П е т е р 
б у р г с к о й  Г у б е р  н I и.

(Соч. Л. Соколовскаго.)

Въ слгЬдств1е приказания Г. Управляюща- 
го Деггартаментомъ Горныхъ и Соляныхъ 
дЬлъ, производилъ я Геогностическля изсле- 
доватя па мызЬ Александровской? принадлежа
щей супругг1> Действительного Статскаго Со
ветника Астафьева, и особенно въ техъ ме- 
стахъ, въ которыхъГ. Астафьевъ предполагалъ 
нахождение полезпыхъ минераловъ. Следуетъ 
отчетъ въ моихъ заш тяхъ по сему пред- 
мету.

Мыза Александровская лешитъ въ Царско- 
сельскомъ уезде , на лево отъ большой Мо
сковской дороги, верстахъ въ 4 5  отъ С. Пе
тербурга. Горизоптъ ея, вероятно, несколь
кими саженями превышаетъ горизоптъ Цар- 

Горн. Ж ури. К п. X I . 1 8 3 0 .  1
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скаго села. Поверхность земли здЬшнихъ 
окрестностей , сообразно возвышешю всего 
южпаго берега Невы, слегка поднимается кт* 
Ю го-востоку , но не представляетъ ни горъ, 
пи долинъ, где бы мояшо было найти обна- 
жешя . руководствуюнця къ Геогностическо- 
г?у опред^летю  почвы , потому я долженъ 
былъ обратить все свое внимаше на берега 
речки С аблинки, протекающей чрезъ вла- 
дешя Г-жи Астафьевой. Речка cia беретъ свое 
начало въ болотахъ 7 лежащихъ верстахъ въ 
1 5  на Ю го-востокъ отъ м ы зы , п впадаетъ 
съ левой стороны въ То сну ? несколько вы
ше села Николаевскаго. Начиная отъ своего 
истока до самой мызы, нечистыя воды Саб
линки текутъ  на СЬверо-западъ по руслу  
напоснаго о б р азо в атя , несколько выше мы
зы. В место напосныхъ породъ на дне речки 
замечаю тся плитный известнякъ, а въ саду, 
принадлежащемъ къ дому помещицы 7 Саб- 
липка 7 свергаясь съ известняка водопадомъ, 
аршина въ 2  вышиною , быстро течетъ до 
своего устья по песчанику, усеянному облом
ками плиты. З а водопадомъ теч е те  Саблин
ки совершенно изменяется : место спокойной 
речки застунаетъ быстрый горный потокъ т 
если не разрушительный, то  по крайней м е
р е  , живописный и усеянный порогами. На 
трехъ верстахъ течешя отъ водопада до Тос- 
ны 7 п адете  сего потока простирается до
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8 саженъ. Вечный шум?> , имъ производи
мый , заставилъ окрестныхъ жителей на
звать Саблинку Шумихою. Ширина реч
ки незначительна ; но только сильные жа
ры , бывнпе лЬтрмъ 18 2 6  года , могли 
изсушнть ее. Говорить, что весною 7 во 
время иолновод1я, водопадъ Саблинки и ея 
течеше отсюда до Тосны, представляют?!» 
прелестныя картины 7 свойствегшыя одним ъ 
только гористымъ странамъ.

Берега Саблинки до водопада отлоги и 
покрыты дерномъ 7 за водопадомъ aie 7 по 
мЬрЪ понижешя русла , они возвышаются и 
становятся утесистыми.

Въ обнажешяхъ 7 находящихся но обеимъ 
сторонамъ речки, можно различить сдой дер
на, покрывающга вязкую желтоватую глину, 
подъ которой лежитъ пластъ плитнаго из
вестняка ; за тЬмъ сл!>дуеть зеленая глина , 
рисовальный сланецъ и песчаникъ.

Слой глины, подъ дерномъ находящшся, 
бываетъ различной толщины, въ 5 , 4 ,  и 
даже въ 6 аршинъ; цвКтъ сей породы какъ 
на берегахъ Саблинки, такъ п въ плитныхъ 
ломкахъ, лежащихъ верстахь въ 3-хъ ira Заиадъ 
оть мызы , одипаковъ , бледно-желтый ; въ 
ней не заметно никакихъ слоевъ : изредка 
попадаются валуны гранита и другихъ твер
дых!» породъ, совершенно подобныя валуиамъ, 
разсеяннымъ по окрестностямъ Петербурга

*
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и встречающимся на поверхности земной даяю 
здесь , слишкомъ за 4 0  верстъ отъ Невы.

Подъ слоемъ глины лежитъ пластъ извест
няка? разработываемый для добычи плиты? 
которую употребляютъ, какъ для жжешя из
вести? такъ и для строенш въ столице. 
Пластъ сей, какъ я заметилъ выше? снача
ла показывается въ русле Саблинки; потомъ 
внизъ по теченио ея? за водопадомъ въ обо- 
ихъ берегахъ речки, почти до самаго впа- 
дешя ея въ Тоспу; даже его можно заме
тить на левомъ берегу последней реки подъ 
тонкимъ слоемъ дерна.

Наблюдая пластъ сей въ немпогихъ толь
ко мЬстахъ , я пе могу ничего сказать p h- 
шительнаго ни объ его паденш ? ни о про- 
стиранш; впрочемъ замечу? что если оиъ 
здесь и несовершенно горизонталенъ, то 
по крайней мере имЬетъ весьма незначитель
ное склонеше. Известнякъ, его составляю- 
щш? плотенъ, твердъ? содержитъ глнпистыя 
и кварцевыя части, разделяется па слои? 
которыхъ плитные ломщики считаютъ восемь: 
белый, серый, желтый, красный? зеленый, 
вороной, красненькой и исподнш. Не дол
жно думать, что бы слои ein цветомъ были 
совершенно различны между собою: вообще
известнякъ бываетъ нечистыхъ смешапныхъ 
цветовъ, такъ что въ одномъ небольшомъ 
кускЬ можно заметить бурый, фюлетовый,
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серый и другз"е оттЬнки. Верхнш слой из
вестняка почитается худшимъ, ибо опъ всегда 
бываетъ раздробленъ трещинами. Въ иныхъ 
мЪстахъ не находятъ белаго слоя, въ дру- 
гихъ исподняго : отъ этаго толщина извест- 
ковато пласта бываетъ различна и прости
рается отъ двухъ до трехъ аршинъ.

Пластъ сей разработываюгъ и па бере- 
гахъ Тосны, и внутри владЬшй Г. Астафье
вой , какъ я сказалъ верстахъ въ 5-хъ на 
Западъ отъ мызы. Разносы, въ которыхъ до- 
бываютъ плиту, называются очистями. 0 6 -  
разъ добычи весьма простъ: роютъ яму и 
если встретить пластъ на большой глубине 
(на о —'4 аршинахъ), расншряютъ се, спима- 
ютъ слой я^елтой глины и начипаютъ ломать 
плиту уступами къ одной стороне, употреб
ляя притомъ одни только ломы; воду, ско
пляющуюся па самомъ нняшемъ уступе, ог- 
качиваготъ; идутъ по пласту далее и далее 
и наконецъ, выиявъ определенное про
странство известняка или встр Ьтя какое ни
будь препятств1е, оставляютъ очисть, кото
рая наполняется дождевыми водами, заро- 
стаетъ водяными травами и нршшмаетъ сна
ружи видь болота. Г-жа Астафьева илитныя 
ломки свои отдаетъ на откупъ, получая по 
4  рубли съ кая;дой кубической саягени до
бытой плиты. Ломщики работаютъ на урокъ; 
двое нзз» нихъ должны добыть въ день гру
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ду плиты въ 2-|- аршйпа вышиною и въ 5 
шириною и длиною. Добытой камень сво
зить па берега Тосны, а оттуда доставля
ют!» въ II стер бур гъ или въ видЬ извести, 
или въ виде строи льнаго матерхала, извест- 
наго подь назвашемъ Тоснинской плиты.

Подъ пластомъ известняка, въ обоихъ бе- 
регахъ Саблинки, видепъ пластъ блгЬдной си
невато-зеленой глины, весьма вязкой и раз
деленной на слои. Толщина сего пласта во 
всехъ обнажешяхъ одинакова и равняется 
одному аршину. Простираясь совершенно 
параллельно иапластовапно известняка , зе
леная глина бываетъ разбита трещинами, 
перпендикулярными къ плоскости наслоева- 
шя. Въ очистяхъ порода сш покоится так
же подъ плитою, по ее нигдЬ еще не нахо
дили поверьхъ плиты.

За пластомъ зеленой глины следуетъ топ- 
кш пластъ риссвальнаго сланца серовато- 
чернаго цвета. Минералъ сей мягокъ, въ 
изломе землистъ, на бумаге оставляетъ 
буровато-черную черту, кипитъ съ кислота
ми 7 предъ паяльною трубкою теряетъ свой 
цветъ п становится серовато-б Ьлымъ ; про
стираясь параллельно наслоеваппо известня
ка и зеленой глины , пластъ рисовальнаго 
сланца везде сохраняешь одинаковую толщи
ну , равную ~ аршина. Порода оя заме
чается у  водопада Саблинки, подъ высту-
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помъ плитнаго известняка;, съ котораго свер
гается речка; далЬе но течешю потока она 
постоянно сопровождаете» зеленую глину , 
составляя границу между сею породою и 
несчаникомъ. Я  не заметилъ сланца на бе
регу Тосны и также не могу сказать нахо
дится ли онъ въ очистяхъ, лежащихъ на За- 
надъ отъ мызы: въ иослЬдпихъ добываютъ 
одну только плиту и углубляются не далЬе 
зеленой глины ? на которой покоится из- 
вестнякъ.

Ниже пласта рисовалытаго сланца ¡леяштъ 
красноватый , мелкозернистый песчаникъ , 
блЬдно-желтаго цвета. Во псЪхъ обнажетпяхъ 
онъ кая;ется пспещреннымъ полосами бу- 
paro 7 красноватаго и я^елтоватаго цветовъ, 
разд еляющими всю породу какъ бы па слои. 
Все ein полосы параллельны тлея̂ ду собою, 
и съ породами, поверьхъ песчаника находя
щимися, Bepxnie слои породъ до того рухлы, 
что ихъ можно почесть слоями сыпучаго 
песка ; шшше напротив!» того имеютъ не
которую твердость. i í  пе могъ определить 
глубины, до которой нисходитъ  песчаникъ; 
ибо во всЬхъ виденныхъ мною обнажеи1яхъ 
порода ein занимала низ пня места. На ле~ 
вомъ берегу Тосны , несколько выше устья 
Саблипки, находится песчаниковый утесъ, 
саженъ въ 7 вышиною ; иодошва его сокры
та подъ осыпавшимся нескомъ и иодъ ело-
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емъ растительной земли. Русло Саблинки 
за  вОдопадомъ, какъ  я  замЬтилъ выше, из
рыто въ песчанике ; эта ли порода лежитъ 
въ русле р е ч к и , при ея впаденш въ Тосну, 
сказать решительно н ел ьзя : ибо устье Саб
линки завалено обломками плиты.

Н а левомъ берегу То сны, несколько ни
же устья Саблинки, въ обнаженш небольша- 
го холма, на горизонте течешя реки , опять 
является зеленая глина, совершенно одина
ковая съ глиною, подъ известнякомъ лежа
щею. Н а иравомъ берегу Т осн ы , выше се
ла Никольскаго, видна та  же порода.

Г. Странгувейсъ, въ своемъ Геогностиче- 
скомъ обозренга окрестностей Санктпетербур- 
г а , говори ть , что зеленая глина, принимае
мая имъ за лепную , лежитъ подъ толщами 
песчаника ; если cié справедливо , то къ ка
кой формацш должно будетъ отнести песча- 
никъ? Верно не къ  красному песчанику (rothe 
todte liegende) , лежащему на формацш ка
менноугольной , и еще нигде не найденно
м у  на слояхъ третичной лепной глины. От- 
несемъ ли его къ формацш пестраго песча
ника (bun ter S an d ste in ), нахождеше на немъ 
плитнаго известняка будетъ противоречить 
сему предположенпо, ибо известнякъ сей, и 
по строешю своему и по нахождение» въ 
немъ магнезш , долженъ быть одновремененъ 
ъ Англшскимъ горькоземистымъ известия-
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комъ (magnesian limestone), который, какъ 
известно, лежитъ подъ краснымъ рухлякомъ 
(red marie), одновременнымъ съ пгстрымъ 
песчаникомъ. Не останавливаясь на опредЬ- 
лсиш эпохи образовашя спхъ породъ, по- 
смотримъ какле полезные минералы могутъ 
находиться здесь, и Kaitie действительно на
ходятся.

Въ зеленой глине , принимая ее за леп
ную, можетъ находиться серный колчеданъ : 
минералъ сей действительно попадается въ 
песке , по берегамъ Тосны и Саблипки, но 
я не замЬтилъ его въ слояхъ зеленой глины. 
Если плитпый известнякъ одновремененъ съ 
горькоземистымъ известнякомъ, въ такомъ 
случае подъ нимъ можетъ находиться медно- 
колчеданный сланецъ; но когда примемъ Тос- 
нинскш песчаникъ за красный (rothe todte 
liegende), въ такомъ случае всякая падея!- 
да къ отыскашю пласта медныхъ рудъ исчез- 
нетъ, а напротивъ подъ песчаникомъ мо
жно будетъ предполагать существоваше ка- 
меннаго угля ; черный рисовальный сланецъ 
не есть ли нредвозвестпикъ нахоя1дешя сего 
полезнаго минерала въ окрестностяхъ нашей 
столицы? Зеленая глина, подъ песчаникомъ 
лежащая, не принадлежитъ ли къ глини- 
стымъ слаицамъ формацш каменноугольной ? 
Если cie справедливо, въ такомъ случае мы 
будемъ имЬть право почитать плитный из-
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вестнякъ одновременнымъ съ Ангдшскимъ 
горькоземистымъ извеетнякомъ , или съ цех- 
штейномъ Ыемецкихъ Геодоговъ.

О ставя все предположешя? я долженъ При
знаться, что нигде не видалъ иастояхцихъ при- 
знаковъ каменнаго у г л я : нахоя4деше р и с о -

вальнаго сланца не моягетъ еще служить ука- 
зателемъ с е го ; ибо породу ciro встречали въ 
толщахъ новейшаго образовашя. В м есте съ 
плитою она составляетъ все минеральное бо
гатство владЬшй Г-жи Астафьевой.

2.
П у т е ш е с т в 1 е  п о  К а з а х с к о й  и  Ш а м -  

ш а д и д ь с к о й  д и с т а н ц 1 я м ъ  и  Е л и с а -  
в е т о п о л ь с к о м у  о к р у г у  в ъ  1 8 2 9  
г о д у .

( Оьончаше. )
О З О ЛО Т О НОС НЫХ Ъ  РОССЫПЯХЪ.

По образованно па Земномъ шаре мате- 
ри ковъ , вода , воздухъ и друое действова
тели начали оказывать на иихъ свое вдгяше. 
Кряжи твердокаменные ? подвергаясь разру- 
шенйо , произвели ущедхя ,/ долины и дога. 
В се cin углублешн, при начале своемъ, где 
было сильнейшее стремлеше воды, усеялись 
огромными обломками горныхъ породъ; а 
далее стремлеше воды уменьшалось, и она 
уносила части мелыя, осаждая ихъ по м ере 
собственной ихъ величины и тяжести.
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Наконецъ глина и мелкш песокъ и дроб- 
ныя металлическгя частицы , остановились 
уже там ъ , где сила воды сделалась почти 
ничтожною. Такимъ образомъ большая или 
меньшая часть горныхъ кряжей , составляю- 
щихъ всегдашнее вместилище металлоносныхъ 
жилъ и другихъ частныхъ месторож денш , 
обратились, можно сказать, въ развалины, 
разнесенныя водами по всему пространству 
земной поверхности.

Скоплеше горнокамепныхъ жильныхъ об- 
ломковъ и металлическихъ частей, происшед- 
шихъ отъ разрушешя месторождений, бываетъ 
наибольшим!, всегда въ ткхъ м естахъ , где 
лога , долины или рЬки разделяются при 
начале своемь на большое количество вет
вей иди рукавопъ , служащихъ путями, по 
коимъ воды приносятъ въ сш углубления пе
сокъ и друНя части , отъ разрушешя горъ 
происшедшхя.

Разновременность си\ъ наносовъ легко мо
жно видеть въ обнажешяхъ, произведениыхъ 
реками или при разработкахъ оныхъ. Пла
сты песковъ, имея неровную толщину, ино
гда р е з к о , а иногда некоторыми только  
оттенками, отличаются другъ отъ друга. Т е  
изъ пихъ, кои свободны отъ содерл;ашя раз- 
рушенныхъ металлоносныхъ месторождешй, 
не содержать также и металловъ; на противъ, 
если частныя месторождешя или металлонос-
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пыя жилы , разрушаясь вместе съ горно- 
каменною породою, входятъ въ составъ на- 
носовъ, то и содержаше металловъ въ нихъ 
несомненно.

Богатство сихъ россыпей металлами за
высить отъ первобытиаго богатства част- 
ныхъ мЬстор о ж денш , отъ большаго или 
меньшаго содеря1ашя въ сихъ россыпяхъ гор
нокаменной породы и отъ пространства, оны
ми занимаемаго.

Если первоначально богатыя яшлы или 
друг!я частныя месторождевая смешаются 
по разрушенш ихъ, съ песками, изъ пустой  
горнокаменной породы происшедшими, кои  
въ несколько тысячь разъ будутъ превос
ходить ихъ колнчествомъ, и особливо, если 
сш россыпи, обратясь въ пески и гли ны , 
разсеются по весьма большому пространству, 
то оне никогда не будутъ иметь значитель
н а я  содержашя. Напротивъ того предпо- 
лож ивъ, что жилы , состоя большею частно 
изъ кремиистыхъ породъ, упорно сопроти
вляющихся разрушительнымъ силамъ, подвер
гались действие ихъ не прежде, какъ окружа
ющая ихъ горнокаменная порода, снесенная въ 
виде песка и галекъ въ долины и лога? залояшла 
первый грунтъ россыпи; въ такомъ случае 
россыпь жильная, не смешавшись съ рос
сыпью горнокаменною, предполагаетъ во вся- 
комъ случае гораздо большее содержаше
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металла, нежели тогда, когда бы жилы раз
рушались въ одно время съ окружающею 
ихъ горною породою.

Изъ сего следуетъ, что въ перюдъ обра- 
зо в а тя  средняго пласта песковъ, металлонос- 
пыя жилы были совершенно обнажены, и 
подвергались въ полной мЬр]} силе наруж- 
пыхъ действователей, а отъ того сей сред- 
нш пластъ долженъ быть богаче пижняго и 
верхпяго.

Золотопосиыя россыпи, коп я имелъ слу
чай пзследовать въ разныхъ частяхъ Грузш , 
представляютъ повсюду три п ласта , лежа
щее другъ па друге, съ поверхности покры
тые черноземомъ. При семъ средшй пластъ 
имЬетъ всегда преимущественное богатство  
и содеря^аше жильной породы предъ пер- 
вымъ и третьимъ пластомъ. Иногда вместо 
четырехъ пластовъ, считая тутъ и черноземъ, 
находится только два пласта песковъ ; въ 
семъ случае верхнш пластъ бываетъ богаче 
пижняго.

По возвращенга экспедицш съ озера Гок- 
чи, былъ я памеренъ изследовать все россы
пи , лежащ1я въ Куринской долйне ; но бо
лезненное состояше мастеровыхъ (некото
рые изъ нихъ отправлены были въ город
ской гошпиталь), было причиною, побудив- ’ 
шею меня сперва заложить работы только 
близъ Елисаветополя, оставивъ за собой
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более 1 2 0  неизследованныхъ мЬстъ, кои 
представляли большую надежду па открытге 
въ нихъ золота.

Начиная съ Дзачамскаго поста (куда при
быль я изъ Делижанскаго ущелья) до сама- 
го Елисаветоноля, идетъ рядъ пепрерывныхъ 
л о го в ь , взявшихъ начало свое отъ самыхъ 
горъ или средины долины. Разрушенные гор
нокаменные и жильные обломки разсеяны  
по симъ логамъ въ значителыюмъ количе
стве. Русла н^которыхъ р̂ Ькъ, вытекающихъ 
большею 4acTÍio изъ самаго кряжа, въ осо
бенности оными изобилуютъ.

Во всгкхъ сихъ мъстахъ обломки порфи
ра , конгломератовъ п змеевиковъ пмЬютъ 
округленный видъ , показывающие дальность 
ихъ месторождения; но с1епитовый порфиръ, 
шенитъ и наибольшая часть жильной кре
мнистой породы у удержали угловатость и 
почти свежш изломъ у доказывая темъ7 что 
они не были далеко влечены водами.

Замечайте cíe, подтверждающее мнЬше о 
содержание наибольшей части жилъ и дру- 
гихъ частшахъ месторождение, только въ 
склоне кряжа , состояв^емъ изъ схенита и 
частно eieiiHTOBaro порф ира, извлекъ я не 
изъ частнаго к ак ого-ли бо  явлехпя, но изъ 
повсеместиыхъ ееаблеоденга ? во время всего 
путешествёя моего.



Прибывъ къ Елнсаветополю 1 2  Сентября, 
заложили мы работы въ 6 верстахъ отъ 
города.

Лога здЬшше (См. чертея;ъ № 5.) доволь
но обширны и простираются на значитель
ное разстояше. Все они заключаютъ въ се
бе россыпи, состояния изъ трехъ пластовъ, 
изъ коикъ верхнш всегда покрыть чернозе- 
момъ.

Сш пласты не представляготъ большаго 
разнообразгя въ составе своемъ, но богат
ство металл омъ, толстота и цвЬтъ ихъ под- 
леягатъ большому изменение».

Такъ какъ изъ 8 человЬкъ мастеровыхъ, 
при мне находившихся, половина была от
правлена въ Елисаветопольскш гошпиталь, 
то первоначальиыя работы должны были 
имЬть медленный успЬхъ.

Въ логу подъ ]№ 1 заложено было четы
ре шурфа. Первый пластъ песковъ , имея 
бурый цветъ, содержалъ въ себе мало жиль
ной породы, но будучи промытъ на вашгердЬ, 
показалъ однакоя^е въ себе присутств1е золота.

Второх! пластъ, отличаясь отъ иерваго толь- 
ко темнейшимъ цветомъ и большимъ содер- 
ж атемъ жнлыюй породы , будучи промытъ, 
показалъ содержаше золота , значительно 
большее иерваго. Третш и вместе. самый 
нижнш пластъ былъ глипистаго свойства и
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не содержалъ почти нисколько ни жилыюи 
породы, ни золота. Среднее содержаше вто- 
раго пласта, можно положить до ~  золот
ника во 10 0  пудахъ.

Х отя  cié откры ло само по себе болыпа- 
го внимай i я не заслуживало, но, какъ пер
вый опытъ поисковъ, подтвердило предполо
жи ешя мои и дало мне некоторую  надежду 
на валшейпия о тк р ьтя .

На другой день поиски въ семъ ло гу  бы
ли усилены наймомъ вольныхъ людей ; но 
безъ успеха. Потомъ изследованы были рос
сыпи въ логахъ № №. 2 , 5 , 5 , 6 и 7. Х о 
тя все оне показали присутств!е золота , 
но были столь убогаго  содерж атя , что 
дальнейшихъ изслЬдоваши не заслуживали.

Впрочемъ все сш лога содержать по три  
пласта песковъ, покоящихся на разрушен- 
ныхъ порфирахъ, которые золотопромываль- 
щиками назывались (i) шиферомъ. Средняя 
толщина сихъ пластовъ, простираясь отъ 2  
четвертей , нигде не превышаетъ одного съ 
четвертью аршина ; бурый цветъ песковъ, 
иногда принимающий большую тем ноту, со
храняется везде одинаково.

( l )  Ciii промывальщики были взяты съ Березовскнхъ  
золотыхъ промысл овъ, гдгЬ обыкновенную породу 
горъ и всегдашнее основаше россыпей соетавляетъ  
сланегуь, индЬ ншферомъ называемый.
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Hüb самаго плана явствуетъ, что лога сш 
из могутъ представлять значительнаго ско
пления песковъ и жильныхъ обломковъ; ибо 
всрхшя части ихъ , не имея почти пи ка- 
кихъ разд Ьленш , берутъ свое начало не въ 
самыхъ горахъ, но въ долине.

Напротивъ того лога № №. 4  и 8 начи
наются въ горахъ и разделены на многхя 
вЬгви, служившая побочными путями, по 
коимъ такте влеклись отторженные жиль
ные и горнокаменные обломки, и потому 
ein лога, по уменьшеши стремлешя воды, мо
гли покрыться толстыми пластами наносовъ,

По пспыташи вышеописанныхъ логове , 
работы заложены были близъ самаго русла 
речки КашкарЫ.

Ci я последняя вытекаетъ изъ горъ и вле- 
четъ съ собою множество обломковъ жиль- 
iioii породы, Въ самомъ кряже ода пм!»етъ 
быстрое течете, которое, съ приближешемъ 
къ Курннскоп долине, болЬс и более осла
беваете

Нивы и арбузные огОроды, по берегамъ 
ея находящееся , посредсТвомъ Трехъ отвод- 
ныхъ капаловъ, [а, Ь и с) орошаются въ
знойное летнее время водою реки.

Cie искуственное наводпе1пе садовъ , по
лей и пажптей приносить честь здешнимъ

Торн. Жури. Кн. X i.  1850, Ü
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жителямъ. Они поднимаютъ почти в^льш 
речки на довольно значительную высоту , 
откуда пускаютъ воду по разнымъ мЬстамт. 
Вода, текущая по отводнымъ каналамъ, пред- 
ставляетъ любопытный призракъ : кажется , 
что она бЬжитъ въ гору.

При началгЬ горныхъ работъ река не бы
ла еще отведена , но по берегамъ ея неко
торый вымоины, происшеднпя отъ весенней 
воды, обнажнвъ пески, представляли удобныя 
м^ста для зг.ложешя шурфовъ.

Подобно какъ въ прочихъ логахъ , и 
здесь найдены были три песчаные пласта, 
кои только местами покрыты были черно- 
земомъ, и потому въ обная1енныхъ частяхъ 
своихъ могли быть добываемы съ гораздо 
большею удобностно.

Составь ихъ подобенъ россыпямъ про
чихъ логовъ , жильная порода находится въ 
нихъ въ большомъ изобилии, а толщина ихъ 
пластовъ простирается до 2 -2- аршина. Пер
вый пластъ состоитъ изъ весьма мелкихъ 
обломковъ гориокаменной и жильной породъ: 
онъ имеетъ черновато-бурый цветъ и ни
сколько не содержитъ въ себе глины. Б уду
чи промы ть, онъ показалъ прнсутств1е зо
лота. Средняя толщина его равняется ар
шина.

Второй нластъ , отличаясь отъ перваго 
только одною темнотою бураго цвета и
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круиностпо составныхъ частей, содержитъ 
множество жильныхъ , какъ округленныхъ , 
такъ и угловатыхъ кусковъ , коихъ величи
на простирается отъ крупной горошины до 
огромныхъ глыбъ. Толщина сего пласта въ 
иныхъ м-Ьстахъ нревышаетъ даже 2-~ ар
шина. Пески онаго показали немаловажное 
содерж ате золота.

Такъ какъ во время сихъ работъ рЬка 
не была еще отведена , то за неимЬшемъ 
водоотливнаго насоса , мы не могли произ
водить точныхъ пробъ и достигнуть до третья- 
го пласта. Вода появлялась въ шурфахъ на 
глубкиЬ двухъ аршипъ; отливая оную котла
ми осушить шурфовъ было невозможно, ибо 
накоплеше ея всегда превышало отливку.

Я  старался, сколько возможно, нзб-Ьгиуть 
сего неудобства, залагая шурфы въ даль- 
н'Ьйшемъ разстоянш отъ русла р'Ьки; но во
да всегда появлялась на 2 ~ аршина, и при- 
токъ оной усиливался по м’ЬрЪ углублеш я  
шурфовъ.

Наконецъ жители пустили воду , по от- 
воднымъ каналамъ, чрезъ что осушили, какъ 
самое русло р-Ьки, такъ и всЬ наши работы.

По сему, безъ малейшей потери времени, 
заложено нисколько шурфовъ въ самомъ 
руслЪ Кашкары (какъ то видно изъ чертежа 
1№ 3-го). Черноземъ и первый пластъ, иногда 
до половины смытый, облегчалъ добычу гдав-

*
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наго золотоноснаго пласта (т. е. втораго). 
Бода въ cié время нисколько не препят
ствовала разв’Ьдкамъ : отъ того въ нккото- 
рыхъ шурфахъ мы достигли до самой раз
рушенной основной породы. Подъ вторымъ 
пластомъ , имеющимъ бурый цветъ и тол
щиною более аршина , показался пластъ со
вершенно глинистаго свойства, толщиною не 
более ~ аршина; жильная порода, золото  
и вообще металлы , находились въ немъ въ 
гораздо меньшемъ количестве, въ сравненш 
со вторымъ пластомъ.

Работы въ самомъ русле реки произво
дились однакожъ только два дни; после че
го плотина прорвалась и снова затопила все 
шурфы.

Изъ сихъ песковъ была отмыта неболь
шая серебреная самородка , составляющая 
большую редкость; ибо до сихъ поръ неиз
вестно еще , что бы металлъ сей находился 
въ пескахъ въ чистомъ состояши.

Кроме того, при промывк^ былъ найденъ 
самородный серебристый свинецъ, въ виде до
вольно толстаго изогнутаго листочка. Л в л е т е  
cíe еще более удивило меня , ибо самород
ный свинецъ не находимъ былъ доселе , не 
т о л ь к о  въ пескахъ, н о  даже въ жилахъ или 
другихъ частныхъ месторождетяхъ.

MHorie Минералоги съ давняго времени 
допускали самородный свинецъ въ число ми-
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неральныхъ породь, хотя доводы, па коихъ 
основано было cié мпЬше, несовершенно 
утвердительны. Множество плавилень, где до
бывался сей металлъ , могли быть оставле
ны и забыты ; а посему должно наблюдать 
осторожность при осмотр!; мЬстъ и породъ, 
такъ называемый самородный свинецъ за- 
ключагощихъ.

Г. Жансанъ, нашедшш въ Виваре, во Фран- 
цш, зерна чистаго свинца въ землистой мас
се 7 писалъ утвердительно, что зерна cíh 
суть не что иное , какъ самородный сви
нецъ ; но Вильфордъ, осматривавши! т 1. же 
мЬста , въ качестве Директора рудниковъ , 
удостовЬрилъ несомненно , что сеп свинецъ 
есть остатокъ отъ плавки на бывшихъ тамъ 
заводахъ.

Повейш1я наблюдения Г. Р атк е, Датскаго 
У ченаго, который нашелъ самородный сви
нецъ въ лавахъ острова Мадеры, въ семъ 
отпошенш более достойны вЬрояйя. Най- 
деиныя имъ части сего металла имели вндъ 
изогнутой проволоки и обладали всеми при
знаками чистаго металла. Конечно можно по
лагать ? что сей свинецъ есть произведете 
плавки свинцовыхъ рудъ подземнымъ огиемъ; 
но темъ не менее существо шмпо самородна- 
го вулканическаго свинца должно почитать 
доказанными.
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Х отя не льзя совершенно доказать со- 
держаше въ россыпяхъ самороднаго свинца, 
ибо сей металлъ найденъ былъ мною не въ 
болыпомъ количестве; но существоваше она- 
го подлежитъ большому вероятпо, по той 
причин^, что частица свинца отмыта была 
изъ песка, взятаго въ глубине более 2|- ар- 
шпнъ, где не могло быть погребено ника
кое искуственное произведете.

Полученныя мною пробы золота не пред- 
ставляютъ средняго содержашя россыпи, по
тому что она занимаетъ более 1 6  верстъ 
въ длину, и въ теч ете  краткаго изследова- 
шя ея, я могъ не попасть на самое бога
тое место.

Изъ многоразличныхъ испыташй уже най
дено , что никакая золотоносная россыпь , 
по всей длине своей, не представляетъ оди- 
наковаго содержашя: наибольшее богатство  
оной бываетъ въ половинной длине и ши
рине логовъ, где пласты толще.

Л ога при начале своемъ имеютъ всегда 
большее падете, нежели въ средине п кон
це оныхъ. Отъ сего , во время образовашя 
песковъ , вода, влекшая ихъ но логамъ или 
речнымъ русламъ, должна была осая*дать 
въ начале одни только болыше обломки, 
пемогнйе уноситься далее стремлешемъ по- 
токовъ. Металлическ1я же и средней величины
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части горныхъ нородъ уносились до средины 
логовъ, и одни только мелкхе пески, глина и 
дробныя микроскопичесшя частицы метал- 
ловъ, могли достигать до конца оныхъ. Объ
яснить большую толщину и богатство пла- 
стовъ, въ средин^ по ширине лога, можно 
следующимъ образомъ. Первоначальный видъ 
логовъ и рЬчныхъ руслъ, можно уподобить 
фигуре корыта. Предположивъ по оиымъ 
теч ете воды , влекущее различные пески и 
облом ки, явствуетъ, что наибольшее оса- 
ждеше произойдетъ по ширине, въ средине 
сей ложбины; ибо сга части не могутъ рас
полагаться параллельно дну оной, но, при
нимая иЬкоторымъ образомъ горизонтальное 
полоя1еше , должны образовать наибольшее 
скоплете въ средине, откуда, въ право и въ 
лево , слои песковъ, постепенно становясь 
тон Ье, паконецъ совершенно должны выкли
ниваться.

Х отя располоягеше россыпей и следуетъ  
сему правилу , но иногда частныя углубле- 
шя , или вымоины въ руслЬ рекъ или на 
дне логовъ , прежде осаждешя въ нихъ пе
сковъ существовавипя, безъ сомнЬшя должны 
представить особеиныя скопища песковъ, 
коп большею частно бываютъ весьма значп- 
тельнаго содержатя (i). Наследованная мною

(l) Золотопрсшывалыцны! называюгъ углубдепго cio 
чашпнавш.

I
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россыпь имеетъ наибольшую толстоту въ 
самомъ руел-}» Кашкары, протекающей по 
самой средин^ лога. Такъ какъ почти во 
все время работъ , река ие была отведена , 
то  не только самое русло ея , но и бока  
россыпи , по причине появлетя во всЬхъ 
шурфахъ воды, изслЬдовать въ подробности 
было невозможно. Къ сему же позднее и 
холодное время последиихъ чиселъ Октября 
и болезнь мастеровыхъ понудили меня со
вершенно прекратить работы и возвратиться 
•въ Тифлисъ. Впрочемъ россыпь С1Я заслу
живаешь вторичнаго испыташя,

Логъ подъ № 8 , который, за иеимешемъ 
времени, подвергнуть весьма беглому испы
танно, также содержите въ себе золото.

Въ тсчеше всего нутешеств1я я нигде 
ие замЬтилъ ни жилъ, ни другихъ частныхъ 
мЬсторожденш; но повсюду разееянные облом
ки доказываютъ первобытное существоваше 
оныхъ.

Ыекоторыя яшлы, разработанныя при Гра
ф е МусинЬ-Пушкине , представляли доволь
но значительное содержаше золота. Иногда 
куски кварца, изъ нихъ добытые , перепле
тались, подобно сети, нитями сего металла; 
но часто жилы сга прерывались , станови
лись тоиЬе и показывали все признаки вы- 
клшшвашя„
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Судя по изобилпо разрушенной жильной 
породы и открытию въ горахъ однихъ толь
ко  хвостовъ или остагковъ жилъ, можно 
заключить, что наибольшее число сихъ ио- 
сл^днихб разрушилось въ верхнихъ частлхъ 
своихъ, образоват ь въ р-Ькахъ ? долииахъ ы 
логахъ золотоносиыя россыпи.

Посему ? разумЬя въ обширномъ смысл!» 7 
должно обратить преимущественное внима- 
nie не на жилы , коихъ одни хвосты оста
лись въ горахъ 7 по на пески и обломки, 
происшеднпе отъ раздроблешя оныхъ.

Золотоносиыя россыпи, какъ изъ много- 
различиыхъ опытовъ уже найдено, изменя
ются въ содержании своемъ не только на 
протяжеши нЬсколькихъ десятковъ верстъ , 
но даже па одной и той же верстЬ , такт» 
что одипъ логъ иногда покажегъ только слЬ- 
ды зо ло та , между тЬмъ какъ другой пред
ставить содержате въ два, три и болФ»е зо- 
дотпиковъ во 10 0  пудахъ.

Огромный хребетъ Урала долгое время 
скрывалъ неисчерпаемыя богатства свои. Но 
накоиецъ пески, лежащге въ долинахъ онаго, 
будучи наследованы , представили важную 
отрасль горной промышленности.

Но и самый Уралъ не повсюду разеЬ- 
ялъ богатства свои: въ одномъ мьст в рос
сыпи цзобилуютъ золотсмъ, въ другомъ же
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пред став ляютъ совершенное отсутств1е или 
только слабые следы онаго.

Куринская долина, начинающая болЬе и 
более распространяться отъ самаго Тифлиса, 
простирается до 6 0 0  верстъ въ длину и до
ходить до самаго Казильгачагскаго залива, 
где К ура впадаетъ въ Касшйское море. 
Огромная ложбина с1я, по коей иротекаетъ 
множ^ество р^чекъ и ручьевъ, служила ско- 
пищемъ песковъ или россыпей, происходив- 
шихъ отъ разрушешя кремнистыхъ окрест- 
ныхъ горъ.

Обширное пространство, занимаемое Ку- 
ринскою долиною у почти неизслЬдованное, 
заслуживаетъ особенное внимаше , какъ я 
уже замЪтилъ, во 1 ) потому что горы за- 
ключаютъ ныне большею частно только ииж- 
н1я части месторожденш, кои , представляя 
значительное богатство , скоро и вовсе 
выклиниваются. Но если сш остатки содер
жать еще довольно металла, то съ достовер- 
ностно предположить можно, что самыя раз- 
рушениыя жилы содержали онаго гораздо 
более. Во 2 ) главная часть разрушенныхъ 
породъ, а темъ более металловъ ? не могла 
уноситься въ К уру, но безъ сомнешя осела  
въ ея долине, по той причине, что с1я по
следняя, простираясь въ иныхъ местахъ бо
лее 5 0  верстъ въ ширину, не представляегъ 
большаго угла падетя. Въ 5) изъ простыхъ
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наблюдений можно видеть на самомъ дЬле 7 
что обломки металлоносныхъ мг1>стороя4дешй 
расположились преимущественно въ средней 
ширине долины. Изъ всего вышенисаннаго 
заключить должно, что въ сей странЬ нахо
дятся богатыя россыпи. Производя работы  
блнзъ Елисаветополя, я не нашелъ ни одного 
лога, который быне содержалъ въсебе золота.
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I I .  X  И  M  I  Я .

И з с л ъ д о в а н 1 е h  о  в  a  г  О И С К О П А Е М А Г О  II 

О С О Б Е  II Н А Г О  О К И С Л А  ВЪ ОН О МЪ  Н А Х О 
Д Я Щ Е Г О С Я .  Г .  Б е р ц е л 1 у с а  ( i ).

И с к о п а е м о е  7 с о с т а в л я ю щ е е  п р е д м е т ъ  н и -  

ж е и з л а г а е м ы х ъ  о и ы т о в ъ  н а х о д и т с я  в ъ  c ie -  

н и т е  н а  о с т р о в ^  Л е в - ё н ъ  ( L ô v - ô n )  б л и з ъ  

Б р е в и г а  в ъ  Н о р в е г ш .  О н о  т а м ъ  о т к р ы т о  

Г .  П а с т о р о м ъ  Э с м а р к о м ъ  (Esmark), с ы н о м ъ  

1 е н с а  Э с м а р к а , з н а м е н и т а г о  П р о ф е с с о р а  

Х р и с т х а н ш . С е й  п о с л ± .д ш й  д о с т а в и л ъ  м н е  

о б р а з е ц ъ  с е г о  и с к о н а е м а г о  , у б е ж д а я  о н о е  

и з с л е д о в а т ь :  и б о  п о  п р и ч и н е  з н а ч и т е л ь н о й  

о т н о с и т е л ь н о й  т я ж е с т и  о н а г о ,  о н ъ  п р е д п о -  

л а г а л ъ  в ъ  н е м ъ  п р и с у т с т в 1 е  т а н т а л а .

И с к о п а е м о е  и м е е т ъ  ч е р н ы й  ц в е т ъ ,  н е  п о -  

к а з ы в а е т ъ  в и д а  и л и  слояч .ен 1я  к р и с т а л л и ч е -  

с к а г о  и  с о в е р ш е н н о  п о д о б н о  И т т е р б ш с к о м у  

г а д о л н н и т у .  Н а  п о в е р х н о с т и  е г о  з а м е ч а е т с я  
м е с т а м и  т о п к а я  к о р а  и м е ю щ а я  ц в е т ъ  р ж а в -

и н ;: »*' ; .< - ; • , 'л*.
( i)  И .ть Annales de Chimie et de Physique. Ja n v .

1 8 5 0 .  p .  5.
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чины. Оно весьма ломко и исполнено тре- 
щинъ тусклаго жирнаго блеска; въ свЬя!емъ 
же изломф» блеститъ подобно стеклу. Плот
ность =  4 .05 . Сей минералъ неслпшкомъ 
твердъ ; ибо удобно р'Ьжется нолгемъ и 
доставлю етъ черту красновато -сЬруго. По- 
рошекъ онаго им'Ьетъ бледный красновато
бурый цвЬтъ, свгЬтлгЬющш по мгЬрЬ растира
ния. Отъ д'Ьнств1я пламени паяльной труб
ки ископаемое лишается чернаго цвЬта, от- 
д'Ьляетъ поду и получаетъ такой же цвЬтъ 
какъ чрезъ растирагае. Оно неплавко. При 
накаливанш въ открытой трубкЬ обнаружи- 
ваетъ весьма малые слгЬды присутствтя водо- 
родофдуорной кислоты.

Съ обыкновенными плавнями, при испы- 
танга паяльною трубкою употребляемыми, 
ископаемое представляетъ сдЬдуюнця явле- 
гая : съ бурою довольно удобно плавится, 
но отъ избытка сей соли вещество во вре
мя охлалчдешя мутится; но дЬйствгемъ ог- 
неннаго конуса опять становится прозрач- 
нымъ. ЦвЬтъ образующагося при семъ сте
кла подобенъ т о м у , который обыкновенно 
зависитъ отъ присутств!я л\елг1>за; селитра 
обнаруживаетъ примись марганца. Въ фос
форнокислой соли ископаемое растворяется, 
оставляя кремнистую землю и производя сте
кло жел^знаго цв4>та, получающее чрезъ о- 
хлаждеше видъ опаловый. Углероднокислый
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натръ разлагаетъ ископаемое, не расплавляя 
онаго; при семъ па угле  остается буровато
желтый шлакъ. Съ примесью буры отъ воз- 
становительнаго огня получаются неболышя 
металлическая зер н а, которыя отъ давлешя 
пестик омъ сплющиваются. Они состоять изъ 
свинца, содержащаго примись олова. Масса, 
обработана будучи углероднокислымъ нат- 
ромъ на листке платины, прюбретаетъ зе
леный ЦВ']1ТЪ.

Ископаемое c ié , по видимому, находится 
въ весьма маломъ количестве. По поздней
шему извещеипо Г. Эсмарка не возможно 
было найти онаго , потому что местонахо
ждение сего тела было на берегу морскомъ; 
a cié и препятствовало отдаленно его до бу- 
дущаго замерзатя прибрежной воды.

Cie ископаемое содержитъ въ себе новое 
металлическое тело , въ окисленномъ видЬ 
свойствами своими подобное землямъ, соб
ственно такъ называемымъ. Окиселъ сего ме
талла представляетъ землю весьма похожую 
на цирконную, и котор ая, по странному 
случаю , им-Ьетъ наибольшую часть тЬхъ 
свойствъ, которыя я прежде сего пашелъ въ 
ториновой земле. По сей причине я снача
ла полагалъ , что ториновая земля не со- 
стоитъ изъ основной фосфорнокислой ит- 
трш , но есть смесь изъ сей посл едней и 
ториновой земли. А  потому съ самаго начала
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сихъ изследовапга я назвалъ спо новую землю 
ториновою. Хотя повтореннымъ испыташемъ 
того образца искоиаемаго, въ которомъ я 
полагалъ открыть прежнюю ториновую зе
млю, и не оказалось ни малейшаго следа но
вой , но я счелъ прпличпымъ удеря^ать то 
же назваше и для последней, т^мъ более , 
что вообще прежнее описаше сходно съ на- 
стоящимъ, и что назваше ториновой земли 
было угке введено въ Науку. Въ следст1е се
го я называю новое ископаемое тори- 
томъ.

I. Разложение то р и та .
а) 2 ,0 0 5  грамма ископаемаго, въ виде 

грубаго порош ка, иолоя;епы были въ не
большую реторту, выдутую на лампе и сое
диненную носредствомъ упругой смолы (ре
зины) съ пргемникомъ, сообщающимся съ 
короткою стекляною трубкою , наполнен
ною хлористымъ кальцтемъ. Чрезъ прокале- 
ше утрата простиралась до 0 ,1 9 8 5  грамма, 
изъ коихъ 0 ,1 9  грамма собраны въ пр1емни- 
ке и въ хлорисгомъ калыме и состояли изъ 
воды , содержащей едва приметные следы 
кислоты водородофлуорной; следственно въ 
виде газообразномъ отделилось 0 ,0 0 8 5  
грамма.

Прокаленное ископаемое было разгоряче
но докрасна и въ то же время обработано
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струею водороднаго газа. Въ температуре 
темнокалетя, оно получило част!ю свинцо
восерый, частно зеленый цвЬгъ, и утратило  
при томъ еще 0 ,0 5  грамма. Будучи въ 
семъ состоянш растерто , вещество предста
вляло темно серый порошекъ , на который 
водородохлорная кислота действовала весьма 
слабо.

Ь) 5  граммовъ тонкаго порошка торита  
облиты были водородохлорною кислотою. 
Она пожелтела, отделяя запахъ хлора. При 
нагр^ванш отделеше хлора увеличилось и 
масса сселась въ виде студени. По высу- 
шеши теплотою водяной бани и по сле- 
дующемъ растворенш схя масса доставила 
0 ,9 8 5  кремнистой земли. С1я последняя 
была растворена чрезъ кипячеше съ угле- 
родиокислымъ натромъ; растворъ разведешь 
кипячею водою , отстоя вшаяся ядадкость 
слита и полученный остатокъ вторично об- 
работапъ кинячимъ углероднокисльшъ нат
ромъ. Отъ сего получились нерастворнвнпя- 
ся , весьма мелк1я кварцеватыя зерна; по
рошекъ еще неразлояшвшагося пскопаемаго 
и легкш , желтоватосерый порошекъ, отде
ленный отъ предъидущаго промывкою. Сей 
порошекъ въсилъ 0 ,0 5  гр ; первый же 0 ,0 1 8  
гр ; или вместе 0 ,0 7  грамма; следовательно 
въ раствор^ осталось чистой кремнистой 
земли 0 ,9 1 5  грамма.
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Же дтоватосЬрый пороШекъ содержйтъ въ 
себе много кремнистой земли ; нредъ па
яльною трубкою съ углеродпокислымъ нат- 
ромъ онъ сплавляется въ стекло, Далее я 
его не изсдедовалъ.

с) Водный растворъ ? по отделенш изъ 
онаго кремнистой земли, былъ осажденъ 
едкимъ ам1якомъ и осадокъ тщательно ог- 
мытъ кииячею водою. Процеженный ам1я- 
ковистый растворъ, смешенный съ сгущенны
ми выпарпвашемъ промывными водами , об
работан!» сахарною кислотою и умеренно 
нагр Ьваемъ до техъ поръ , пока изъ мутна- 
го онъ сделался совершенно светлымъ. Оса
жденная сахарнокислая известь, по прока- 
ЛсН1п и обработаши углероднокйелымъ а- 
аиякомъ , доставила 0 ,2 4 1  грамма углерод- 
иокислой извести, имевшей несколько б у 
роватый цветъ. (ля соль растворена была 
въ водородохлорной кислоте и потомъ сме
шана сначала съ бромовою водою 7 а после 
перелита въ сосудъ, запертой весьма сла- 
бымъ жндкимъ едкимъ амйчомъ 5 мало по 
малу сен растворъ сделался жедтымъ и, по 
прошествш сутокъ, изъ него низвергся мар
ганцевый окиселъ, который, по прок а ленш, 
весилъ 0 ,010  гр ; следовательно весъ угле
роднокислой известй =  0 ,2 3  гр ., что соот
ветствуешь 0 ,1 2 8 8  гр. или 2 ,5 7 6  гр. изве
сти во 10 0 ;

Горн . Ж ури. Кп. X I .  1 8 5 0 . 5
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(1) Ж идкость, обработанная сахарною ки 
слотою , бы ла выпарена досуха и алняко- 
вая соль возгнайа ИосреДствомъ ж ар а; о с
таток!» , после промывкй водою, доставил!» 
0 , 0 1 8  гр. магнезш , нисколько окраш енной  
окисЛомъ марганца, которы й отделить  бы ло  
невозможно.

е) Изъ выпареннаго водою раствора п о 
лучилось 0 , 0 2 0 5  гр. см^си хлористаго сод1я 
и потасс!Я , которы е разложены были по* 
средствомъ хлористой плагины чрезъ высу- 
Нгаваше смеси съ последнею. Н о отдел е т и  
Соли содтя отъ Нотасс1евой алкоголсм ъ  п о л у 
чилось 0 , 0 1 1 5  хлористаго нотассгя п 0 ,0 0 9 2  
хлори стаго  Сод1я; сш числа соответствую тъ  
0 ,0 0 7  гр. кали и 0 , 0 0 4 9  гр. натра.

1) Осажденная масса (с) чрезъ промываше 
сделалась тем н ее цветомъ, по причине пртг- 
месй  Марганцевой закиси. К огда она на
ходилась еще во влажномъ состо ян ш , то  
бы ла растворена и цедилка совершенно об 
мы та водородохлорною  кислотою. О тъ дей- 
сТв!я струи  сЬриоводородпаго газа  въ жид
кости образовался черный осадокъ, которы й  
после промывки , отъ действ1я серпистаго  
сериоводороднаго амгяка обнаружила» при- 
сутств1е о л о в а , однакожъ въ такомъ коли
честве, которое не й о гло  бы ть ни собрано, 
ни взвеш епо. Осадокъ, для соверЩеннаго ok.ii- 
слешя, былъ обработанъ азотною  кислотою  ;



185

потомъ прибавлено было нисколько серной 
кислоты, а за тЬмъ масса была выпарена па 
ум'Ьрешюмъ огне до совершеинаго отделешя 
серной кислоты. Водою отделена изъ осадка 
металлическая соль, изъ коей,отъ действ1я алия- 
ica; низверглись белые хлопья, весивнне 0 ,0 0 5  
грамма. Ciii хлопья предъ паяльною трубкою  
обнаруживали свойства оловяннаго окисла и 
посредствомъ углеродпокислаго натра восста
новлены были въ ковкое металлическое зер
но. Нерастворившаяся въ воде часть была 
сернокислый свинецъ, весившш 0 ,0 5 2  грам
ма, что соотвегствуетъ 0 ,0 4  гр. свинцоваго 
окисла или 0 ,8— ископаемаго.

g) Жидкость, обработанная серповодород- 
нымъ газомъ ? будучи на умеренном!» огне 
выпарена, сселась въ студенистую массу и 
оставила 0 ,0 5 1  гр. кремнистой земли , ко^ 
гда ее снова растворили въ воде. Растворъ 
осая^денъ былъ едкимъ кали, съ которымъ 
былъ вскипяченъ. Алгоголь растворилъ изъ 
осадка 0 ,0 0 5  грамма такого вещества , ко
торое, будучи прокалено съ расгворомъ ко
бальта, получило синш цветъ не расплавля
ясь; следовательно вещество cié есть гли
нистая земля, к о то р ая , равно какъ и ще
лочная жидкость, не содеряштъ фосфорной 
кислоты.

]|) Масса, после вскипячешя съ кали, удоб
но растворилась въ разведенной водородо-

*
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хлорной кислот^, доставя остаток?, марган
ца, который, будучи промыть и прокалепъ, 
вЬсплъ 0 ,0 8 1  грамма. По испыташи сего 
окисла нашлось, что онъ см^шанъ съ такимъ 
незначительнымъ количествомъ окисла я^еле- 
за и съ глиною, что можно оные не при
нимать въ расчетъ,

i) Водородохлоркокислый растворъ былъ 
неутрализоваиъ едкимъ ам1якомъ и, по сгу- 
щенш выпаривашемъ, въ немъ растворено 
столько чистаго сернокислаго кали, сколько 
онъ могъ принимать. Отъ сего образовался 
белый, весьма тоикш осадокъ, который пе- 
релод;енъ былъ на цЬдилкут , промытъ насы- 
щешгымъ растворомъ сернокислаго кали и 
иотомъ обработанъ кинячею водою, которая 
растворила его безъ остатка. Растворъ, б у  
дучи осажденъ едкимъ кали , доставплъ бе-* 
лую землю, отъ промывашя не желтеющую, 
что доказываетъ отсутствге цер1я. П осле про- 
кал ешя cié вещество весило 2 ,8 1 7  грамма, и 
представляло ториновую землю, окрашенную 
яхелтымъ цветомъ , отъ небольшой примеси 
марганца, котораго отделить было невозмо
жно; но присутст!е коего обнаруживалось на 
платиновой пластинке отъ прибавлен1я угле- 
роднокнслаго натра. Впрочемъ, количество 
марганца было столь незначительно, что не 
могло иметь вл1яшя на весъ ториновой земли. 
Кроме того, изъ опытовъ, пропзведенныхъ
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мною надъ симъ тЬломъ оказалось , что въ 
немъ не находится никакого другаго ве
щества.

к) Жидкость, обработанная сернокислымъ 
кали, осаждена потомъ едкимъ кали; оса- 
докъ тщательно промыть и смешанъ съ уг- 
лероднокислымъ ам1якомъ. Вещество , въ 
немъ нерастворпвшееся , после прокалешя 
в Ьсило О, :1 9 0 5  грамма. Оно растворено бы
ло въ водородохлорной кислоте и , после 
прибавления янтарнокислаго ам1яка, доста
вило ОД 6 2  грамма железнаго и 0 .0 2 8 5  
грамма марганцеваго окисла.

1) Аммошакальный растворъ выпаренъ до
суха и вскииячеиъ съ разведенною уксусною  
кислотою; она получила желтый цветъ и 
отъ прибавления ¿дкаго амгяка доставила 
осадокъ вьзсокаго желтаго цвета, после про
мывки и высушешя сделавшшся темнозеле- 
нымъ и весившш 0 ,0 7 9  грамма. Cie веще
ство было окиселъ урана.

т )  Вещество, иерастворившееся въ уксус
ной кислоте растворилось въ водородохлор
ной, не сообщивъ ей никакого цвета. Къ 
раствору прилито было виннокаменной ки
слоты и жидкость иогомъ пресыщена а- 
мiякöмъ, который не иронзвелъ въ пей о- 
садка. СЬрноводородный газъ отделилъ изъ 
нея часть сернистаго л!елеза , которая, по 
расгворенш въ азотной кислоте ц осажденш
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амгякомъ доставила 0 ,0 0 8  грамма железна- 
го окисла.

п) Растворъ , осажденный серноводород- 
иымъ газомъ , вшпарежгый досуха въ пла- 
типовомъ тигл^ и прокаленный для отделе- 
nifl водородохлорнокислаго ам1яка и разло- 
жешя виннокаменной кислоты , доставить 
0 ,0 7 3  грамма землистаго, несколько желто- 
ватаго вещ ества, которое не содержало ни 
иттрш, ни титановой кислоты и , невидимо
му, представляло торипу въ смешенш съ 
весьма малымъ количествомъ марганцеваго 
окисла.

Я. долженъ заметить при семъ случае, го 
ворить Г. Ъерцелгусъ, что присутств1е то- 
рины въ жидкости, осажденной сернокислымъ 
кали, зависитъ отъ погрешности, сделанной 
во время производства: ибо cié произошло 
отъ слишкомъ сгущеннаго раствора. Впро- 
чемъ о семъ замечено будетъ п р и  описанш 
двойной соли.

И такъ, изъ последствий разложения ока
зывается, что торить содержишь

Въ 5т1Г Въ I 0 Ó 
грам. част.

То'рннойон üeifcili о) 2,8175н-п) 0 ,0 7 3 = 2 ,8 9 0 3  57,01
Известковой земли с). . . .  . ...................= 0 ,1 2 8 8  2.58
ЖелЬзнаго окисла k) 0 ,16 2 -1-т )  0 ,0 0 8 = 0 ,1 7  00 5 ,40
Маргаицеваго окисла с) 0 ,01 -i-.il) 0 ,081

—I—lt)0,028 5 =  0 , 1 195  2,59
ШагиеЗш Л).................................................. ■=== 0,0180 o,5li
Окисла урана 1) 0 ,079  закиси-+- 0,01 4

К11С.1орода=0.0804 l,tVL
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В ъ  5 - т и  ,В ь  i  о  о  

г р а н .  ч а с т .

Окисла свинца f)...........................................= 0 ,0 4 0 0  0 , 8 0
Окисла олова £)..........................................= 0 ,0 0 5 0  0,01
К.ремнистои земли 0,91 5-f-g) 0 ,0 0 3 4 = 0 ,9 4 9 0  18,98
Воды a) ¿  ( о , 1 9 )  -)Н 5 .......................... =0,<ь750 9 , 5 0
К_алп е) .........................................................= 0 ,0 0 7 0  0 ,14
Натра с)..........................................................= 0 ,0 0 4 9  0 ,10
Глшшстон земли g).....................................= 0 ,0 0 3 0  0,06
Перастворимаго порошка 1>)..................... = 0 ,0 7  00 ^,7°
Цотерл разложения....................................... = 0 ,0 3 3 9  0,49

5,0000. 100,00
Цоелику во время раствор,ешя ссго нско- 

паемаго отделяется хлоръ, то очевидно, что 
въ немъ железо и марганецъ находятся въ 
видЬ окисловъ. ИзслЬдовашя о иасыщатель- 
иой способности торицы (о чемъ упомянуто 
будетъ ниже) показывают^ что кислородъ 
всЬхъ оспованш BMhcT'jb, равснъ кислороду 
кремнистой земли. Торина же содержитъ ни
сколько менЬе двойнаго количества кисло
рода остальных?» оспованш; однакоя^ъ боль
шее количество сихъ послЪднихъ, равно какъ 
и то, что cin осиовашя содержать по одно
му, а частно по три атома кислорода , ме
жду к о и м и  невозможно найти простыхъ мно
жителей. Бее cíe заставляетъ меня полагать, 
что торптъ есть случайная см^сь многихъ 
водныхь кремписгокислыхъ солей, въ кото- 
рыхъ количество кислорода, воды, оспованш 
и кремнистой земли равны, такъ что соеди- 
неьйе =  Th3 s’i-1-зМ2 (Th. si-i-A«j) и прости
рается до 7Í-J- процента.



II. Шзслтьдовате тори  ни и ел м е т а л  ли- 
ъескаео осповатл.

1) Торш. Ториновая земля не возстано- 
вляется ни углемъ, ни потассдемъ; основаще 
ея отделено быть можетъ чрезъ нагревание 
потасс1я съ соедштешемъ флуорнстаго торщ  
съ флуористымъ noTaccieMb, или безводнымъ 
хлористымъ тор1емъ. П оследит сиособъ удоб
н е е  и доставляешь торш въ чистейшемъ со- 
етоянш. Хлористый торш получается чрезъ 
смешеше торины съ углемъ и нагреваше 
смЬси въ струе хлора. Хлористый торш раз* 
лагается потасс1емъ съ небольшою вспышкою 
и отделяющаяся теплота не сопровождается 
отделен]ер,гь света 7 еяъели хлористый торш  
совершенно безводенъ. Следовательно опытъ 
безопасно делать можно въ стекляныхъ со- 
судахъ. “Флуористое соединете такя^е про
изводить слабый выстрелъ съ потасс!емъ.

Дабы увериться, действительно ли торина 
не возстановляется потасс!емъ ? я смеша л ъ 
безводную сернокислую торпну съ неболь- 
шимъ избыткомъ потасстя и нагревалъ сг.гесь 
въ закрытомъ фарфоровомъ тигле. Разлоя?е- 
ше произошло съ сильнымъ выстркломъ, ти
гель раскалился добела и избытокъ потас- 
С1Я, возгнавшись, сгоралъ, между крышкою и 
тиглемъ, съ блестящимъ иламенемъ. По охлаяг- 
денш сосуда и растворенш с е р и и стаго сое-

ISS
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динешя въ воде, получилась земля сиЬжно-бЬ- 
лаго цвета.

Ежели сжечь хлористый торш съ потас- 
сгемъ, то образуется темносерая масса, отде
ляющая сначала водородный газъ , какъ то 
обыкновенно въ подобныхъ возстановлешяхъ 
замечается ; однакожъ вскоре сей газъ не- 
рестаетъ отделяться и получается серый тя
желый металлическш порошекъ. Цв^тъ сего 
порошка темный свинцовосерый; по высуше- 
иш опъ моя;етъ быть сжатъ, и чрезъ давлеше 
полированнымъ агатомъ получаетъ железно- 
серый цветъ и металлическш блескъ. По види
мому онъ нмеетъ равную стенепь металыюсти 
съ адюмшнемъ. Сей порошекъ ие окисляется 
ни въ горячей, ни въ холодной воде; но чрезъ 
умеренное нагреваше воспламеняется и го* 
ритъ съ чрезвычайнымъ блескомъ, который 
сравнить можно только съ ослепительнымъ 
светомъ , отделяющимся отъ црикосновешя 
кислороднаго газа съ расплавленным?» фос- 
форомъ, заключеннымъ надъ ртутыо. Жаръ, 
отделяющихся при семъ соединегпи, столь ве- 
ликъ , что вся масса кажется одною светя
щеюся плоскостью. Неболышя зерна торхя, 
будучи вброшены вь пламя вшшосниртоиой 
лампы, горатъ белымъ иламенемъ и, по в и 
димому , въ моментъ горешя получаютъ не
сравненно болышй объемъ. Торипа, после
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сего гор'Ьшя получаемая, имЬетъ спежно-бе- 
лый цвгЬтъ, безъ малейшихъ одпакожъ при- 
зпаковъ плавлешя, или связи мея^ду частицами.

Если палить на торш разведенной серной 
кислоты, то сначала водородный газъ отде
ляется съ сильнымъ вскипашемъ, которое 
вскоре уменьшается, такъ что массу потомъ 
можно нагревать , не опасаясь раствор едая 
большаго количества тор!я ", такпмъ образомъ 
торш, смешанный съ торииого, модшо очис
тить отъ посленей чрезъ кипячеше со смесью 
изъ серной кислоты и воды. Должно одна- 
кожъ заметить, что при семь производстве 
количество тор1я уменьшается и металлъ сей 
растворяется совершенно, если кипячеше про
должаемо будетъ довольное время. Азотная 
кислота на торш действуешь еще слабее 
серной: С1и вещества можно кипятить, не за
мечая значительнаго растворешя сего металла. 
Водородохлорпая кислота, на противъ того, 
удобно растворяетъ торш при отделешп во- 
дороднаго газа ; раствореше металла въ сей 
кислоте совершается быстро и совершенно, 
особливо при содействш умеренной теплоты. 
Серноводородная кислота действуешь на сей 
металлъ столь же слабо, какъ и кислота сер
ная. Растворы едкихъ щелочей на него не 
действуготъ.

2 ) Т орина, образующаяся чрезъ окисле- 
ше тор!я, есть, по видимому, единственный оки-
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сслъ, который можетъ производить сеи ме- 
таллъ. Онъ безцветенъ, тяжелъ и растворяется 
только въ крепкой серной КИ СЛО Т ^ , виро- 
чемъ неиначе, какъ при пагреванш.

Лзв.ле'/еиге торимы из* то р и та .
Ископаемое должно растворить въ водо

родохлорной кислоте, какъ сказано при раз- 
ложенш онаго; жидкость обработать серно- 
водороднымъ газомъ и осадить землю ам!я- 
комъ. Осадокъ, переложенный на цедилку и 
промытой, растворить надлежитъ въ разве
денной кислоте; а изъ сего раствора, чрезъ 
выпаривайте въ возвышенной температуре, 
низвергается обильный осадокъ сернокислой 
соли. Когда жидкости останется немного 7 
то ее должно слить; соляной остатокъ об
мыть горячею водою, выжать и прокалить : 
•въ остатке получится чистая земля.

Слитая жидкость и воды отъ промывки 
оставшаяся, удерживаготъ въ себе некоторую  
часть торвтаы. Избытокъ кислоты, въ жидко
сти оставшейся, надлежитъ сколько можно 
совершеннее насытить едкимъ ам1якомъ, при
бавлять къ раствору сахарной кислоты до 
техъ поръ, пока еще образуется осадокъ, и 
•промыть оный водою , содержащею немного 
въ растворе серной кислоты. Отъ сего про
изводства маргаиецъ, железо и уранъ оста
ются въ растворе , а сахарнокислая торина 
^собрана должна быть па цедилке.
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ПослЬ прокалешя сш соль доставляете 
землю нисколько окрашенную желтымъ цве- 
томъ, что зависнтъ отъ примеси малаго ко- 

' личества марганцеваго окисла, удерживаема- 
го торшюю гораздо сильнее, нежели какимъ 
либо другимъ хеломъ. 

к Торика мошетъ быть также осаждена въ
виде двойной соли, отъ прибавлешя къ жид
кости таердаго сернокислаго кали до совер- 
шеннаго насыщешя. Въ семъ случае полу
чается большее ея количество, нежели отъ 
обработывашя сахарною кислотою.

Водную торину получить можно обрабо- 
тывая холодною водою сернокислую соль, про
мытую кипяткомъ, и осаждая растворъ (впро- 
чемъ совершающиеся весьма медленно) ■едкимъ 
кали; после чего осадокъ доляшо на цедил
ке промыть. Сей осадокъ имеетъ студени
стый видъ, подобный водной глине* впрочемъ 
онъ удобно сседается. Во время его высу
шивания и промыватя опъ легко притяги- 
ваетъ углеродную кислоту, 1>удучи высушенъ 
на воздухе, онъ представляется въ виде твер- 
дыхъ стекловапдхъ кусковъ; но въ цустомъ 
пространстве надъ серной кислотою образуетъ  
белый порошекъ. Чрезъ умеренное нагрЬ- 
ваше онъ лишается воды. Водная торина, на
ходясь во влажномъ состояши, легко раство
ряется въ кислотахъ; будучи же высушена, 
растворяется медленно и трудно ; когда же
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изъ нее действгемъ жара будетъ отделена 
вся вода, то она совершенно не растворяется 
въ кислот^ водородохлорной и азотной.

Водная торина въ едкихъ щелочахъ не рас
творяется; но въ углероднокислыхт. щелочахъ, 
даже въ углероднокисломъ ам ш ке, можно 
растворить водную, углероднокислую и основ
ный соли торины. С1и соединешя слабо рас
творяются въ разведенномъ растворе щело
чи, но весьма удобно и въ большомъ коли
честве въ креикомъ щелоке.

Если смешать углеродпокислыи ам1лкъ съ 
растворомъ торины и , закрывъ стклянку, 
нагреть смесь до -|- 50°: то жидкость силь
но мутится и осаждается большое количество 
торины, которая чрезъ охлаждеше мало но 
мал у снова растворяется, такъ что паконецъ 
жйдкость дЬ лаете я совершенно чистою. Отъ 
прибавлешя ам1яка растворъ не м ути тся , и 
вапротивъ ежели онъ былъ нечистъ при на
чале осаждешя, то становится непрозрачнымъ.

Торина не плавится ни съ чистою, ни съ 
углероднокислою щелочью, даже въ темпера
тур е  краснокалешя ; а потому после сего 
производства она не можетъ растворяться въ 
азотной и водородохлорной кислоте. Действ1е 
кис л отъ въеемъ случае ограничивается только 
тем ъ , что оне отделяютъ отъ торины посто
роння вещества, съ которыми она могла быть 
смешана; чего оне не производятъ,есди торина
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была прокалена одна без?» щелочи. Ежели зем
ля, прокаленная со щелочью, будетъ обрабо
тана водою или кислотами, то получаетъ видт. 
белой молочной массы, которая при промыв- 
кЬ проходить ч р е з ъ  цедилку, подобно тита
новой кислот^*, впрочем?» cié устранить можно, 
прибавя к  ь промывнымъ водамъ водородохлор
ной или азотной кислоты.

Торина чрезъ прокалеше становится твер
дого, и въ такомъ случае трудно получить ее 
въ тонкомъ порошке. Плотностно она превос
ходить все друг1я земли и приближается къ 
плотности свшщоваго окисла; я нащелъ ее=  
9 ,4 0 2 .Изъ сего видно, что относительный в^съ 
торита гораздо менее того, каковой бы онъ 
иметь долженъ бшлъ? судя по земле въ отдель
ном?» состояшя.

Предъ паяльною трубкою торина показы* 
ваетъ следующая свойства: сама по себе не 
плавится и не изменяется въ виде. Съ бурою  
медленно сплавляется (въ силыгомъ огне) въ 
прозрачное стекло; но бура, въ семъ случае, 
такъ ею насыщается, что по охлаждеши полу
чаетъ молочный видь. Фосфорная соль так
же трудно съ нею плавится; а въ углеродыо- 
кисломъ натре она нерастворима.

Л  старался определить состав?» торишл, 
разлагая сернокислую ея соль, которая по 
осажденш кииячетемъ растворена была г.ъ 
холодной воде и растворъ низвержень Ьл
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кшйъ кали въ небольгаомъ избытке. Земля 
после отмывки и прокалешя весила 0 ,6 7 5 4  
грм. Процеженная щелочная яшдкость* пе
ресыщенная водородохлорпого кислотою И 
осажденная хлористымъ баргемъ, доставила 
1 ,1 5 9  грм; еернокислаго барита. Въ другомт, 
опыте получилось 1 ,0 5 1 5  грам. торины и 
1 ,8 5 2  rpi сернокнслаго барита.

Дабы определить число атомовъ кислорода, 
въ сей земле находящагося, я разлагалъ двой
ную соль сернокислой торипы и сЬрнокислаго 
кали. 0 ,8 0 1  грм. крисгалловъ сен соли лиши
лись чрезъ иросушеше въ песчаной бане 
0 ,0 5 6 5  гр. воды , и сделались' непрозрачны
ми и млечными. Сгя утрата не увеличивалась 
при температур е илавлешя олова.

Очггатокъ =  0 ,7 0 4 5  грм. растворенъ въ го
рячей воде и осажденъ едкимъ амхякомъ; 
прокаленной земли получилось 0^265 грм. Про
цеженная жидкость, будучи обработана обык- 
повеппымъ образомъ, доставила 0 ,5 4 5 5  грм* 
сернокнслаго кали; следовательно земля, сое
диненная съ с криою кислотою, весила 0 ,1 5 6 ,  а  

cié количество приближается къ тому», кото
рое получилось отъ сЬрнокислаго кали.

Въ семъ разложении находятся два основа- 
шя, на которыхъ можно разсчитывать атоми- 
ческш вЬсъ, именно: серная кислота и серно
кислое кали. Въ первомъ случае вет> =  8 5 1 ,3 ,а 
во в то р о м ъ = 8 4 1 ,7 5 . Вышеуно.мяпутыя разло-
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жешя сернокислой соли даютъ: одно 8 4 9 ,6 6 4 ,  
а другое 8 5 6 ,8 6 . Среднее число четырехъ раз- 
численга =  8 4 4 ,9 , и, кажется, есть справедли
вейшее.

Однакожъ, поелику глинистая земля и оки- 
селъ железа составляютъ съ серною кислотою 
соли, въ которьтхъ количество кислорода кис
лоты только вдвое болЬе количества кислорода 
основатя, и т.акъ какъ ein соли соединяются 
съ сернокислымъ кали въ такой пропорцга, что 
количество серной кислоты въ обеихъ сое- 
дипениыхъ соляхъ одинаково; то и предсто
ишь вопросъ: происходить ли то же и съ со
лями торины? Cie вероятно темъ болЬе, что 
сернокислая торина, осажденная кипячешемъ, 
есть, по видимому, основная соль. Въ такомъ  
случае С1я земля должна содержать 3  атома 
кислорода или въ половину б о л е е , нежели 
сколько сл^дуетъ по вышеприведенпымъ раз- 
ложешямъ. А  по сей причине я разлагалъ  
криста ллическуЕО соль образовавшуюся въ к и- 
сломъ растворЬ серхткислой торпны, выпа
рившейся самопроизвольно, и нашелъ въ ней 
основаше и кислоту въ той Ete пропорцш, 
какъ и въ первомъ оп ы те; только количество 
кристализащонной воды оказалось другое. 
П осле того я смешалъ иевестное количество 
кипячешемъ осажденной соли съ серною кис
лотою, и отделивъ избытокъ кислоты иагр Ь- 
ватем ъ надъ лампою, взвесилъ соль, когда
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о зга перестала освобождать дымъ. Вт» боль
шей части сихъ опытовъ отделеше кислоты 
прекращалось при той степени насыщенгя, 
когда количество кислоты увеличивалось въ 
полтора раза сравнительно съ тЬмъ, которое 
въ соли находилось ; вирочемъ однакожъ пи̂  
когда не останавливалось на сей точке: коли
чество иолучаемаго вещества было поперемен
но то больше, то меньше. Въ первомъ случае 
соль не растворяется въ воде. Cie доказывает!» 
по крайней м е р е , что находится безводное , 
соедипеше торины и серной кислоты.

Для разрешешя сей задачи я приготовил?» 
и разложилъ часть безводнаго хлористаго 
тор!я; атомическое число торины оказалось 
= 8 3 8 .  Cie число кажется мне менЬе справед
ливыми ибо въ семъ случае земля была не
сколько цветиа, что вероятно зависишь отъ 
примеси железа и угля.

Если допустить, что среднее число разло- 
женш сернокислых?» солей есть точнейшее, то  
атомическш весъ торины б уд етъ = 844 ,9  ; и 
въ такомъ случае с!я земля содержать в?» ЮО 
частяхъ :

Тор1я. . . . .  8 8 ,1 6  
Кислорода * . 1 1 , 8 8  

а водная торина :
Торгя- . . . .  8 8 ,2 5  
Кислорода . . 1 1 ,7 5  

Горн. Жури. lui. XI. 1830 . 4
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Знакъ для атома то р тя = 744 ,9  можешь быть 
Th, для ториновой земли ть , а для воднаго ея 
соединения Th II4.

Торина отъ другихъ земель особенно от  
личается темъ, что соединеше ея съ серною 
кислотою, осаждаясь чрезъ кипячеше, по о- 
хлажденш мало по малу совершенно снова 
растворяется. Заметить однакожъ должно, 
что сего не происходить отъ присутств!я 
другихъ основанш, съ которыми торина 
составляешь двойныя соли, чрезъ кипячеше 
низвергаюнцяся весьма въ маломъ количе
стве.

Отъ глинистой и глицинной земли тори
на отличается нерастворимостпо въ едкомъ 
кали, въ которомъ помянутыя земли распу
скаются удобно.

Отъ иттршской земли отличается способ- 
ностио составлять съ сернокислымъ кали 
двойную соль, нерастворимую въ насыщен- 
номъ раствор^ серноклгслаго кали; a cié до
ставляешь довольно точное средство къ от
даленно ея отъ иттрш.

Отъ цирконной земли торина отличается 
тгЬмъ ? что первая , будучи при нагрЬваиш 
осаждена сернокислымъ кали ? остается по
чти нерастворимою въ воде и въ кислотахъ; 
кроме того отличается осадкомъ, ироизво- 
имымъ въ пел железттс7 огианистымъ по-
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тасс^емъ, который на соли циркониой зем
ли не действует!».

Отъ закиси цер1я отличается темъ, что, 
по ьысушиванш и прокалеши, не принимаете 
ея цвета; и отъ действия паяльной трубки, сь 
бурою и фосфорною солыо, ни въ жару, пи 
въ холоде не составляетъ цветной соли, еже
ли только торина предварительно очищена 
отъ Я1елеза.

Отъ титановой кислоты сгя земля отли
чается способностно осаждаться посредством?» 
сернокислаго кали и особенными свойства
ми , которыя представляетъ титановая ки
слота отъ действгя пламени паяльной трубки.

Отъ металлическихъ окисловъ, с?» коими 
можно бы было смешать ее, судя по тяже
сти, торина отличается непзмЬняемостгю от?» 
дЬйств1я серноводородиаго газа.

Свойства, подобный между ториновою зем
лею и основною фосфорнокислою иттргею, 
суть следуюнця : соли ихъ имеютъ весьма
чистый, вяжущш вкусъ; кристаллическая сер
нокислая соль отъ действ1я воды становит
ся нечистою и оставляетъ бЬлый скелетъ, 
имЬющш вид?» кристалловъ. Н екоторы я со
ли торииы чрезъ кипячеше осаждаются и в?» 
такомъ случае опе на стекле представля 
югъ кору, подобную белой финифти; вод
ная земля, при высушиванш ея, притягиваешь 
углеродную кислоту изъ воздуха ; она рас-

*
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творяется въ углеродиокислыхъ щелочахъ, но 
не растворима въ "Ьдкихъ; обе сш земли 
низвергаются ж е л Ь з и ст о - к i а нным ъ потасс1емъ 
и проч. Однакожъ торина отличается отъ 
иттрш вышеописанными свойствами и темъ, 
что хлористый торш чрезъ кипячеше не 
осаждается изъ раствора въ водородохлорной 
кислотЬ, каковое свойство имгЬетъ подобный 
растворъ основной фосфорнокислой иттрш.

5) Торги и стъра. При нагр^ваши смеси 
торхя съ с^рою, сначала перегоняется сера, 
а потомъ уже металлъ воспламеняется въ 
парахъ ея и сгараетъ почти съ такимъ же 
блескомъ, какъ и въ воздух'Ь. Въ произведе- 
нш получается желтый порошокъ, который  
отъ сжат1я прюбретаетъ лоскъ, но не прини
маете металлическаго блеска. Чрезъ накали- 
в а т е  его въ открытой тр убке возгоняется 
сг1>р а и остается торина. Будучи приве
дено въ прикосновеше съ кислотами, содер
жащими воду, cíe соединете сначала доста
вляете еЬрноводородпый газъ, но после, ка
жется, въ ней не растворяется даже при воз
вышенной температуре-, азотная кислота так
же слабо на него действуетъ. Сернистый 
Topiü не изменяется въ холодной царской 
водке, но при содействш теплоты раство
ряется въ ней безъ остатка съ отделешемъ  
окисла азота. Въ растворе получается сер
нокислая торина.
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4 )  Торги и фосфор'б. Если нагревать 
торга въ парах?» фосфора, то происходить 
соединение при отделеши света. Фосфори
стый торга им^етъ темно- серый цвЬгъ и ме
таллически* блеск?», подобный графиту ; отъ 
действия воды не изменяется; при возвышен
ной температуре, въ прикосновеши съ воз- 
духомъ, сгараетъ, превращаясь въ фосфорно
кислую соль.

5) Соли mopin. Соли, производимый Topi- 
емъ съ галоидами , а въ окисленномъ со- 
стояши съ кислородными кислотами, отлича
ются сильнымъ и чистымъ вяжущимъ вку- 
сомъ , который весьма подобен?» вкусу ду- 
бильнаго вещества ; въ семь отиошеши ein 
соли нриблия^аются къ солямъ циркошя. Рас
творы ихъ производить белый осадокъ съ са
харною кислотою и железисто-кганнымъ погас- 
шемъ, и медленно мутятся отъ растворяемаго 
въ нихъ сернокислаго кали. Ciu три реагента 
отделяютъ ихъ отъ всехъ другихъ чистыхъ 
солей , кроме солей закиси цер!я , отъ ко- 
торы хъ, впрочемъ, onii отличаются т е м ь , 
что съ -едкою щелочью доставляют?» без- 
цветные осадки, на воздухе нежелтеющ]е. 
Соли торииы въ высокой температуре раз
лагаются и оставляют!* землю , которая 
удобнее лишается кислотъ, нежели циркон- 
ная.



А. Соли еалоидпыл.

Хлористый ropiii получается чрезъ смо
ж е те  торнны съ чистымъ сахаромъ , совер
шенное обуглеш е смеси въ закрытомъ пла- 
типовомъ тигл-е, и наконецъ, чрезъ накалива- 
nie въ фарфоровой трубке, при теченш  
струи безводнаго хлора. Разложеше проис
ходить весьма медленно, потому что хлори 
стый т о р т  не летучъ. Почти всегда боль
шая часть хлористаго соединения осаждается 
въ томъ м есте трубки , которая не раска
лена : по сей причине не должно доводить
до сен степени жара разлагаемую м а сс у , 
ежели надлежитъ ее отделить совершенно. 
Хлористый торш осаждается въ виде бела- 
го кодьцеобразнаго наседа , густаго , полу- 
силавленнаго и кристаллическаго, передъ ко- 
торымъ замечаютъ отдельный чешуйки. Во 
время производства хлоръ сопровождается 
отделен!смъ бЬлаго дыма, осаждающагося въ 
стекляной трубке, сообщенной съ фосфоро- 
вою. Онъ образуетъ въ ней некристалличе
скую массу, частно только растворяющуюся 
въ воде , и которая па стекле оставляешь 
прозрачную тор и н у, водою неотд'Ьляемую и 
по высушеши столь сильно пристающую къ 
стеклу, что какъ будто бы она на него 
действовала. Cie вещество не растворяется 
въ азотной и водородохлорной кислоте и
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только отъ стекла отделено быть можетъ 
крепкою серною кислотою. Таковое явлеше 
повидимому происходить отъ того , что 
хлористый торш, находившейся въ иорошк^, 
превращается въ основую соль отъ влажно
сти, находящейся въ воздух!» во время при- 
косновешя съ онымъ ; но я не понимаю, по
чему земля , отделенная водою, получаетъ 
такую же нерастворимость какъ и чрезъ на- 
каливаше ?

Хлористый то р ш , въ прикосновети съ 
водою , сильно нагревается и растворяется 
въ ней совершенно, если взята будетъ плот
ная и во время процесса полуснлавившаяся 
масса.

Водный торш удобно растворяется въ во
дородохлорной кислоте ; растворь , будучи 
сгущеиъ до известной степени, сседается въ 
лучистую кристалличесую массу , особенно 
ежели кислота находится въ избытке, чемъ 
уменьшается растворимость соли. г1резъ вы- 
париваше воднаго тор1я на умеренномъ о- 
игЬ, получается соляная, расплывающаяся мас
са , которая даже въ сухомъ воздухЬ не 
можетъ ни кристаллизоваться, ни высы
хать. Отъ нагревашя, еще более медленнаго, 
С1я масса разлагается : происходить торина 
и водородохлорная кислота. Водянистый хло
ристый торш растворяется въ крепкой во
дородохлорной кислоте , впрочемъ не столь
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удобно, какъ въ вод Ь ; хлористый цирконга . 
напрогивъ т о г о , почти совершенно въ во
дородохлорной кислот!» не растворяется. 
Хлористый торга легко растворяется въ ал
коголе.

Хлористый торга соединяется съ хлори- 
стымъ потасс1емъ и составляешь двойную, въ 
воде весьма растворимую соль, на воздух!» 
почти расплывающуюся; но с1я соль можетъ 
быть высушена и прокалена въ струе газа  
водородохлорной кислоты. Въ семъ сучае 
возгоняется несколько хлористаго тор 1я; дру
гое же небольшое количество сего соедине
ния разлагается водою, въ немъ содержащеюся ; 
но большая часть остается безъ изм&нешя. 
Симъ свойствомъ я воспользовался для возста- 
новлешя торгя посредствомъ потасс!я С1). Двой
ная соль получена быть мож егь также и въ 
кристаллахъ, впрочемъ весьма неправилытыхъ, 
по причине большой йхъ растворимости.

.Бромистый торш получается чрезъ раство- 
реше водной торины въ водородобромнои 
кислоте. Растворъ, содержащий избытокъ ки
слоты, должно предоставить самопроизволь
ному выпаривашю; отъ сего образуется вяз
к ая , камедистая масса, которая чрезъ раз-

(1) Одни» изъ опытовъ, для получения безводнаго хло
ристаго нотассьд и алюминия, совершенно быль не- 
уднчеп'ъ: потому что осталось весьма мало нсраз- 
ложеинаго хлористаго алюмишя.
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ложеше избытка кислоты иолу часть густой  
пламенно-желтый цвЬтъ и не лишается опаго 
отъ температуры -{- 50°, будучи предостав
лена, въ продолжеше многихъ дней, дЬГгствно 
солнца С1). Отъ прибаслешя небольшаго ко
личества бромистаго потассгя образуется 
двойная соль и бромъ улетаетъ.

( l)  Я старался узнать причину сего цв1»топзмЬисп!н 
п нашелъ, что опое завнснтъ отъ свойства, кото
рое году принадлежать въ Сильнейшей степени ; 
бромъ ИМ'Ьстъ нижайшую подобную способность ; 
а хлоръ вовсе ел не нмЬетъ ; и cíe свойство за- 
впснтъ отъ способности образовать высипе сте
пени соедпненш, нежели с о от вЪтву кнц i е имъ окис
лы. 1одъ образуетъ подобны а соедпнешя съ силь
нейшими осповашямп, съ потассасмъ, съ еод1емъ ; 
также находятся выедшя степени шдпстыхъ coe,i,tj- 
нешй кальиря н магнезия н проч. , кохорыя весь
ма растворимы, кристаллизуются и соединяются съ 
водною землею , образуя нерастворпмыя основным 
соедппешя. C in  составы, будучи разведены боль- 
шпмъ колпчествомъ воды, разлагаются и отдЪлгцотъ 
землю. Бромъ доставляетъ нодобныя, высшая соеди- 
н е т я  только со слабейшими основаниями, разлагаю
щими воду, начиная съ бромистаго кальщя. Водная 
пзвесть, обработанная пзбыткомъ брома п потомъ 
въ безвоздушномъ пространстве выпареяная надъ 
едкнмъ кали, доставляетъ твердую массу киповар- 
наго цвета, которая водою разлагается при отде- 
ленш желтаго порошка и образованы! цветной 
жидкости, имеющей способность белить. Въ такомъ 
случае жидкость содержитъ бромистый кальцш п 
бромнокислую пзвесть. Нодобнымъ же образомъ 
получается бромистый т о р т  пламеино-жедтаго цве
та , составл; тпщ т химическое соединеше брома п 
средияго бромистаго тор1я.
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Ф луорвстый торш не растворяется въ во
д е  и водородофлуорыой кислот^. Онъ полу- 
ченъ быть можетъ чрезъ раствореше водной 
земли въ сей кислоте. Если выпарить избытокъ 
кислоты, после того какъ она получить над
лежащую прозрачность, то почти ничего не 
остается. Флуористый торш представляетъ 
тяжелый порошекъ цвета белой финифти , 
который въ высокой температуре не изме
няется и отъ действхя потасйя разлагается 
несовершенно.

Флуористый торш и потассш составляютъ 
соль въ воде нерастворимую, которая об
разуется чрезъ смешеше какой-либо ториио- 
вой соли съ флуористымъ потасс!емъ. Она 
жаромъ не разлагается и потассш возстано- 
вляетъ изъ нея торш, однакожъ безъ малей- 
шаго отделею я света.

К iaira ст о - ж е ле з и стый торш  полученъ быть 
можетъ чрезъ смешеше ториновой соли, не
содержащей избытка кислоты, съ растворомъ 
K Íano-ж елезистаго потасс1я. Самомалейшее 
количество торины, заключающейся въ какой 
либо жидкости, симъ сгюсобомъ быть можетъ 
открыто. Образующийся осадокъ тяжелъ, 
имеетъ финифтяно-белый цветъ; кислоты его 
растворяютъ , а щелочи отделяютъ водную 
торину. Красное железпсто-оашюе соедине- 
п ie нотассхя на ториновыя соли не действуете.
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В . Со ли кислороуистыл.
Сгьрнокислал пгорина. Для получешя сей 

соли прокаленную торкну доляшо привести 
въ порошокъ, смешать съ серною кислотою, 
разведенную равпымъ ей количествомъ воды; 
нотомъ медленно выпарить воду, а въ заклю- 
чешеизбытокъ кислоты освободить д1шств1емъ 
ум'Ьреннаго я^ара. Получаемый соляной оста- 
токъ имеетъ землистый видь; скоро раство
ряется въ холодной воде , но ежели количе
ство ея такъ будетъ мало, что соль съ него 
разгорячается, то для растворешя ея потре
бно гораздо более времени.

Растворъ, нредоставлеиъ будучи самопро- 
изволыгому выиаривашю низкой температуры, 
доставляетъ прозрачные кристаллы , по ииз- 
вержеиш коихъ остается весьма кислый ко
ренной щелокъ, почти ничего, кроме с ерной 
кислоты , несодерягащш и едва пркмЬтнымъ 
образомъ по насыщенш ам1якомъ осаждаю- 
щшся.

Окристаллизованная соль есть средняя сер
нокислая торина, кристаллизующаяся ромбои- 
дальпыми кристаллами. Сш кристаллы, при 
обыкновенной температуре и сырости воз
духа, не изменяются; но въ горячемъ и весьма 
сухомъ воздухе получаютъ молочный цветъ, 
не лишаясь одиакожъ связи въ частяхъ сво- 
ихъ. Они содержать 2 9 .4  процента воды , 
количество кислорода коей въ пять разъ б о-
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лее паходящагося въ земле; выветриваясь, сш 
кристаллы, теряютъ сего количества воды. 
Сля соль, подобно хернокислой иттрш, им'Ьетъ 
свойство столь медленно растворяться въ во
де ? что она можетъ долгое время въ ней 
оставаться безъ приметнаго о к р углетя  о- 
стрыхъ краевъ кристалдовъ. Порошокъ серно
кислой торины растворяется удобнее, и во
да постепенно прпнимаетъ значительное ея 
количество. Кристаллы ея, облиты будучи 
горячею водою ; лишаются прозрачности и 
делаются молочными ; если же ихъ иагрЬть 
въ воде до кнпешя, то кругомъ кристалловъ 
оседаютъ белые хлопья, по охлажденш рас
творяющееся вместе съ кристаллами. Весьма 
слабый растворъ сен соли, нагретый до ки- 
пеш я, иолучаетъ опаловидность; по если жид
кость находится въ плоскодонномъ сосуде , 
то становится прозрачною отъ вЫдувашя 
воздуха на ея поверхность. Cie явлете  из- 
ясняется свойствомъ соли ¿TL-Cü jLI I v i  J  :ься части 
кристаллизационной воды при температуре 
несколько более возвышенной, которую  
впрочемъ я не определилъ, потому что оная 
изменяется съ густотою раствора; изъ 5  ато- 
мовъ воды соль удерживаетъ только 2 , и 
cié новое соединение, чрезвычайно трудно- 
растворимое въ воде, низвергается до т±»хъ 
поръ, пока не будетъ иметь 5  атомовъ воды. 
Следовательно безъ значительной утраты
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можно промывать его водою, коей темпера
тура более возвышена нежели га, при к о 
торой она переходить изь Т Ь . *8 -{- 5  Н 2 
въ ТЬ 8 -(- 2  й .

При вьшариваиш раствора сернокислой 
торины , при температуре -|- 25° изъ нее 
начииаетъ, при известной степени сгущешя, 
оседать снежнобелая масса, пушистая, зани
мающая большой объемъ и состоящая изъ 
множества макроскопическихъ, чрезвычайно 
тонкихъ и гибкмхъ кристалловъ помянутой 
соли, которая осаждается при кипяченш, не 
взирая даже на избытокъ кислоты. Она мед
ленно растворяется въ холодной воде , наи
паче ежели взято оной небольшое количе
ство; и обыкновенно при семъ остается по
лупрозрачная кристаллическая хлопчатая мас
са, которая, по видимому, происходить отъ 
разложешя, однакожъ потомъ растворяется 
безъ остатка. Сернокислая торина въ алкого
ле не растворяется и осаждается онымъ изъ 
воднаго раствора. Если осаждеше происхо- 
дитъ при низкой температуре, то получает
ся соль съ 5  атомами воды; чрезъ кипяче- 
ше яге алкогольнаго раствора образуется 
соль только съ 2  атомами воды.

Разность между сими двумя солями по
добна той, которую Г. Мичельрихъ нашелъ 
во многихъ кристаллических?» соляхъ , при 
известной температуре принимающих!» извест
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ное количество воды; а при другой удержи- 
вающихъ большее или меньшее ея количество. 
Описываемыя соли во 10 0  ч. содержать:

СЬркой кполоты, . 2 6 ,260 1 атом. 31 .90  1 атом.
Т орпны ...........  44.237 1 53.78 1
15 о д ы ................  29.467 5 14.52 2
Выше сего я замЬтилъ 7 что торшга, по

видимому, можетъ доставлять кислую, безвод
ную соль; a cié возродило во мне сомнЬше 
о справедливости атомическаго в&са зем ли , 
выведеннаго изъ разложешя съриокислыхъ 
солей.

Одинъ граммъ сернокислой тории ы, осаж
денной чрезъ кинячеше и высушенной въ воз
духе при т. 24° быль смешанъ въ взве- 
шеииомъ платиновомъ тигле съ перегнанною 
серною кислотою ; масса выпарена на спир
товой лампе до техъ поръ, пока перестали 
отделяться пары кислоты. Въ семь случае 
соль весила 1 ,0 5 5  грамма ; следовательно 
она прюбрела 1 9 ,7 7  яроцептовъ; или несколь
ко более, нелгели въ половину того количе
ства серной кислоты, которое въ ней нахо
дилось. Въ другомъ опыте съ 1 , 1 9 2  грамма 
йемли сернокислой торины , приготовленной 
подобньшъ же образомъ, получено 0 .6 5 4 5  
грамма земли, что весьма близко подходить 
къ т ъ 2 ¿з ; въ семь случае очевидно обра
зуется средняя соль , трудно растворимая. 
Мноыя друггя исныташя доставили мне по-
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следств!я различный, но тому что невозмож
но съ достоверности» определить т у  степень 
жара , при которой серная кислота пере
стаете отделяться, Какъ бы то ни было, но 
сш опыты, по моему мнешю, доказывают?», 
что находится кислая безводная соль, содер
жащая вдвое более кислоты, нежели средняя, 
и которая имеете свойство совершенно рас
творяться въ несколько мгновенш въ холод
ной воде и потомъ чрезъ выпарквагае (са
мопроизвольное или усиленное) доставлять 
соль среднюю 7 оставляя вь коренноме ще
локе избытокъ кислоты.

Дабы узнать , можетъ ли торина соста
влять основную сернокислую соль и для 
определения состава опой , я смеша ль рас
творе сернокислой торины се такиме коли- 
чесгвомъ едкаго амхяка, которое недоста
точно было для иизвержешя земли. Осадокъ, 
который сначала растворялся снова , имелъ 
весьма студенистый видь и быль иолупро- 
зраченъ. Воды, отъ промыватя сего осадка 
получаемыя, будучи выпарены , не оставля- 
ютъ пикакпхъ с лед о пт» осадка , однакожъ 
мутятся отъ хлористаго бар!я. Я. разложилъ 
одну часть осадка ; оный доставить на 100  
ч. торины 68 ч. серпокислаго барита. За 
темъ промываше продолжаемо было несколь
ко часовъ кипячен» водою, которая всегда 
содеря^ала въ себе следы серной кислоты.
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П осле чего остатокъ быль разложспъ и до- 
ставилъ на 1 0 0  ч. торины 5 0  ч. сЬриокн- 
слаго барита. Изъ сего, кажется, следуете, 
что вода, во время иромывашя , разлаг . ъ 
с1ю основную соль, увлекаетъ кислоту и о- 
ставляегъ водную торину.

Стьрнокислал тпорина и кали. хХр;-зъ 
прибавлеше къ раствору торины сернокнс- 
лаго кали въ твердомъ с о с т о я т ь , сначала 
не замечается никакого действхя; но мало 
по малу жидкость начинаешь мутиться , и, 
по мЪр'Ь растворешя соли, изъ раствора осе
даешь на дио и бока сосуда кристалличе
ски! снежнобелый порошокъ, представляющий 
двойную соль. Ежели растворь ториновой 
соли неутраленъ и весьма сгущенъ , то въ 
такомъ случае не вся торина осаждается ,* 
ибо сернокислое кали скоро облекается ко
рою двойной соли. Х отя чрез7> помешиваше 
можно ее отделить , однакожъ никогда не 
получится совершенный осадокъ ; что и слу
чилось при разложеши, описанномъ выше 
сего.

Напротивъ того, ежели взятъ будетъ рас- 
творъ сернокислаго кали , насыщенный при 
температуре кшгЬшя, и ежели въ горячемъ 
состоят» прибавляешь будетъ до т+>хъ поръ, 
пока образуется осадокъ, то по охлаждеши 
получается жидкость , совершенно иесодер- 
жащая торины , даже и въ такомъ случае,
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ежели въ ней находился избытокъ кислоты. 
Сяя соль вовсе нерастворима въ насыщеи- 
номъ, при низкой температур^, растворе ctp- 
нокислаго кали. Бь холодной воде она мед
ленно растворяется; въ горячей яге доволь
но удобно и въ значителыюмъ количестве. 
Если растворъ ея предоставленъ будетъ са
мопроизвольному выиаривашю, то изъ него 
образуются безцветные и прозрачные кри
сталлы въ виде прямоугольныхъ четырехъ-сто- 
роннихъ ирИзмъ, слепленныхъ меягду собою 
крестообразно. Обыкновенно кристаллы бы- 
ваютъ слишкомъ невелики, для точнейшаго 
опредЬлешя ихъ вида.

При кипячети воднаго раствора сей со
ли въ платиновомъ тигле , метя л ль иокры-

'  А.

вается въ короткое тремя ториною и осаж
дается нерастворимая основная соль. Биро- 
чемъ cíe разложеше продолягается только до 
извЬстной степени, и осадокъ въ кислотахъ 
немедленно растворяется. Соль въ алкоЕрд/Ь 
нерастворима. Она содеряштъ кристаллиза
ционную воду, отделяющуюся при умлЬ^ен- 
номъ нагреваши, и кристаллы получаютъ мо
лочный цветъ и делаются непрозрачными. На 
воздухе она не изменяется и содеряштъ. 

Серной кислоты ..59,51
Кали   . 2 5 , 1 5
Торины. . . . . . . .  5 5 ,1 5
Воды   4^41

Горн. Жури. Кн. XI. 1850. 5
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Мне не удалось цолучить соединения сихъ 
т^лъ въ другой пропори,1и. Кислое серно
кислое кали, сплавленное вместе съ торииою, 
доставило подобную же соль ; но во время 
плавлётя оная не растворяется въ избытке 
прибавленной кислой соли , какъ то заме
чается съ циркоииою землею, кислотою тан
таловою, титановою и проч. *. •

А зотнокислая торина  удобно раство
ряется, какъ въ воде, такъ и въ алкоголе. 
На воздухе С1я соль удерживаетъ густоту  
сиропа и полужидкое состояние. Будучи же 
высушена въ заключенномъ пространстве 
надъ серною кислотою , оная превращается 
въ кристаллическую массу.

А зотнокислая торина и кали  легко въ 
воде растворяются. т1резъ произвольное вы- 
цареше до густоты сиропа, сгя двойная 
соль совершенно сседается въ м^ссу, состоя
щую из^ лучистыхъ кристалловъ. Она рас
творяется въ алкоголе.

Фосфорнокислая торина  не растворяет
ся даже въ избытке фосфорной кислоты. 
Она осаждается въ виде белыхъ хлопьевъ, 
предъ паяльною трубкою труднонлавкихъ.

Борнокислая торина  представляетъ б е 
лый, хлопчатый о садок ъ, нерастворимый въ 
избытке борной кислоты.
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'Углерод нокислал торина  осаждается 
углероднокислыми, щелочами при отдЬлеши 
углеродной кислоты. Получаемый осадокъ 
есть основная соль, составь коей много еще 
не изслЬдоиацъ. Оль не растворяется въ во- 
дЬ, насыщенной углеродною кислотою Вод
ное соединеше земли притягиваешь углерод
ную кислоту изъ воздуха, а потом у, буду
чи въ оиомъ медленно высушено, растворяет
ся въ кпелотахъ со вскипашемъ; чего не 
происходить, ежели оно высушено въ без- 
воздушномъ пространств^ надъ серною ки
слотою.

М ы ш ъ л к о в  о  кислая, т о р и н а  не раство
ряется въ воде и въ мышьяковой кислоте. 
Сля соль осаждается, какъ изъ средпихъ, такъ 
и нзъ кпелыхъ солей, въ виде белаго хлонча- 
таго осадка.

Х р о м  гево к и с л а / I т о р и н а  представляетъ 
хлопчатый осадокъ яркаго желтаго ц в е та , 
который въ избытке xpoMienoii кислоты рас
творяется н составляетъ кислую соль.

М о л и б д е н о в о к и с л а л  и  в о л ьф р а м о в о к и - 
с л а л  гпорипа  осаждаются изъ среднихъ и 
кпелыхъ солей сихъ металловъ. Осадокъ 
нмеетъ белый цветъ и хлопчатый видь.

С а х а р н о к и с л а л  т о р и н а  имеетъ видъ бе
лаго, тижелаго, въ избытке кислоты ие рас- 
творяющагося осадка , который и въ дру- 
гихь свободпыхъ и разведеиныхъ кпелотахъ

*
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мало растворяется. Находясь на цедилк^, 
нри отммваши водою  , сей осадокъ прохо
дить чрезъ б у м а г у  въ виде млечной жидко
сти; впрочемъ cíe можно предотвратить чрезъ 
прибавление небольтаго количества сахарной 
кислоты.

Сахарнокислал торипа и кали  есть 
также б^лый порошокъ, въ свободной ки
слоте нерастворимый; онъ совершенно подо
бен \ъ предъидущему и отличается только свой- 
ствомъ чернеть чрезъ иагреваше и , по вы- 
горенш угля отъ действ!я воды , способно
сти«) распадаться въ млечно - белую массу. 
Въ растворе остается углероднокислое кали.

Виннокаменнокислия торина. Водная то- 
ри н а  р а с т в о р я е т с я  въ вшпгокамепной кислоте; 
средн яя соль получается въ такомъ случае, 
е ж ели  п р и б авлен о  будетъ основашя более, не
ж ели  сколько можетъ растворить кислота. 
Т а к о в а я  соль имЬетъ белый цветъ, хлопча
т о е  с о с то я ш е  и с л а б о  растворяется въ а- 
мзяке, который пршшмаетъ только некото
рую часть ея. Кислый растворъ имеетъ 
в к у с ъ  более кислый, нежели вяягущш, и чрезъ 
в г .т а р и в а ш е  доставляетъ кислую кристалли
ческую  соль . Сгя со ль  растворяется въ ал
к о г о л е  , о с та в л я я  соль среднюю; но алко
го ль н ы й  р а с т в о р ъ  содерлштъ еще то р и н у, 
и, но  ви ди м ом у, заключаетъ соль еще более  
кислую. К и с л а я  виннокамепнокцслая и другая
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соли торины, смЬшапыл въ виннокаменною 
кислотою , ие осаждаются едкимъ амгякомъ, 
прибавленномъ въ избытке. Для отдЪлешя 
торины изъ иодобнаго раствора остается 
одно только надежное средство, именно: над
лежать выпарить жидкость до-су ха и унич
тожить виннокаменную кислоту прокалива- 
шемъ.

Лимоннокислая торина. Водная торина, 
обработанная лимонною кислотою , сосгав- 
ляетъ белую среднюю хлопчатую, н ер аств о -  
ренную соль : кислая же соль о с т а е т с я  въ
ж идкости, которая можетъ б ы ть  выпаре
на до густоты сиропа не кристаллизуясь. 
Она имеетъ вкусъ болЬе кислый, нежели 
вяжущш. Какъ средня;;, такъ и кислая соль 
растворяется въ Ьдкомъ амхякЬ безъ прп- 
знаковъ осадка. Сш оба раствора чрезъ вы- 
париваше доставлпютъ прозрачную , камеди
стую, въ воде растворимую массу. Для ог- 
делешя изъ нее торины должно поступать 
такимъ ж е образомъ, какъ и съ виннокамен
нокислою солыо.

Уксуснокислая торина. Влажная водная 
торина, по смешенш съ разведенною уксус
ною кислотою, доставляетъ мутную , вязкую 
массу; если же налить крепкой уксусной кис
лоты на углероднокислую торину, то оная, 
вскипая, распадается въ порошокъ , и одпа- 
коячь весьма мало земли въ кислоте раство
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ряется. Чрезъ постепенное выпариваше той 
и другой массы почти до-суха, уксусноки
слая торипа становится въ воде нераствори
мою; такъ что симъ способомъ можно отде
лить ее отъ другихъ въ уксусной кислоте 
растворенныхъ земель, съ весьма малою ча- 
ст!ю тории ы. Уксуснокислая соль иагЬетъ 
финифтяно-белый ц в еть , тяжела и проходить 
чрезъ цедилку подобно молоку, если не бу- 
детъ обмываема расгворомъ нашатыря.

Ни т  ар н оки с л  а л  торипа . ЛитарнокисАый 
ам!якъ доставляешь со средними солями то- 
рины белый, хлопчатый осадокъ. Водная то- 
рина , обработанная растворомъ янтарной 
кислоты, превращается въ среднюю соль бо- 
бее плотную , финифтянобелаго цвета , по
добную уксуснокислой. Въ избытке янтар
ной кислоты растворяются едва приметные 
следы средней соли.

Муравьинокислая торипа. Муравьиная 
кислота растворяешь водную торину, и солЬ, 
отъ того происходящая , кристаллизуется 
чрезъ самопроизвольное выпариваше жидко
сти и избытка кислоты. Кристаллическая 
соль несколько растворяется въ алкоголе ; 
растворяется также въ кипячей вод Ь, и рас- 
творъ во время кипешя не мутится ; но она 
разлагается въ холодной воде, растворъ де
лается кислымъ и въ остатке получается 
часть бЬлой основной соли. Употребленная
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мной въ сихъ опытах!» муравьиная кислота 
получена была искуственно, по способу 1". 
Доберейнера.

С. Соли стьрпистыл (Sulfosels).

По видимому торги, подобно алюмишю, не 
можетъ доставлять cfcpiiiicTbixb солей мо* 
крымъ иутемъ.

Я  осаягдалъ сер н о к и с лую  т о р н и у  чпсты мъ  
МЫШЬЯКОВО-сЬрНИСТЫМЪ сьр н и сты м ъ  СОД1СМЪ
(Arcénicosulfure de sulfure de sodium). Жид
кость им1»ла занахъ серноводороднаго газа 
и образовавшиеся желтый осадокъ, будучи 
промыть и обработапъ водородохлорною ки
слотою, совершенно освободился отъ торины, 
безъ от'Д’Ьлешя сЬрповодороднаго газа. A  cié, 
кажется, показываешь , что сернпстыя соли 
осаждаютъ только смЬсь водной торины и 
ctpnucTaro электроотрицатсльнаго металла.
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III. М Е Т А Л Л У Р Г И .

1 .

О б о з р ъ м е  ч у г у н о  п л а в и л е н н а г о  дфй-
СТВ1Я И ЖЕЛВЗНАГО ПР ОИЗ ВОДС Т В А
ЗАВОДОВЪ Х Р Е Б Т А  У  Р А Л Ь С К А Г О  ВЪ
1 8 2 7  г о д у .

(Соч. А. Кнауфа.)

Ученый Комитете ио Горной и Соляной 
части, получивъ изъ Пермскаго Горнаго Пра- 
в летя  ведомости о выплавке чугуна и вы- 
ковке железа въ теч ете 1 8 2 7  года на ка- 
зенныхъ и частныхъ заводахъ хребта Ураль- 
скаго , иоручилъ оныя моему разсмотренпо. 
Исполнивъ с!е лестное для меня поручеш е, 
составилъ я прилагаемую у  сего краткую вы
писку изъ помянутыхъ ведомостей и присо- 
вокупилъ къ тому сравнительный исчислешя, 
основанныя на данныхъ, заключающихся въ 
техъ ведомостяхъ.

Такимъ образомъ по ’суеуноллавиленному 
дтъистб1Ю показаны мною :

а) Сложное содержаше проплавленныхърудъ, 
полагая въ томъ числе и кричные соки, упо
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требленные въ проплавку вместе съ рудою, 
проплавка коихъ, какъ видно изъ ведомости 
Пермскаго Горнаго Правленгя, при н'Ькото- 
рыхъ заводах-ъ значительно увеличивается.

b) Количество нроплавлениыхъ рудъ и вы- 
плавленнаго изъ оныхъ чугуна въ сутки въ 
каждой доменной печи.

c) Количество проплавленныхъ рудъ и крич- 
ныхъ соковъ и выплавлешгаго изъ оныхъ 
чугуна на одинъ коробъ угля.

(1) Количество проплавленныхъ рудъ и вы- 
плавленнаго чугуна на одинъ кубической ар- 
шинъ угля.

е) Число коробовъ угля и содержат/! ихъ 
въ кубическихъ аришнахъ ? соягяге-шюе по 
сложности въ сутки въ каждой доменной печи£) Количество угля въ кубическихъ арши- 
нахъ, соягжепое при каждомъ заводе въ те
чете 1827 года.

По желтъзножу производству исчислено 
мною :

1) Угаръ въ чугуне, при обращенш въ же
лезо 100 нудъ чугуна.

2) Количество желЬза , выкованнаго на 
одинъ коробъ угля.

3) Количество ягелеза, выкованнаго на 
одинъ кубическш аршинъ угля.

4) Количество угля въ кубическихъ арпш- 
нахъ, сожженое при калгдомъ заводе въ те
чете 1827 года.

221
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Сшш исчислениями устранил!» я зшрудне- 
шя, встречаемый лри слиЧен1и дЬйстзйя заво- 
довъ, употребляющих?» короба неодинаковой; 
вместимости, и облегчилъ обозрение причинъ, 
отъ которыхъ происходить моягетъ излишнее 
употреблете угля.

Не льзя утверждать, что бы ветйя желез- 
ныя руды, одипакого содерл;а1пя, требовали 
для пройлавки, одинакаго количества угля; 
известно однакоже , что такъ называемая 
тугоплавкость некотэрыхъ рудъ , можетъ 
быть преодолена возвышетемъ температуры, 
завнсящимъ отъ надлежащаго укравлехпя дуть- 
емъ или силою меховъ.

Исчисленное количество угля, сожигаемаго 
въ сутки при каждой доменной печи , иока- 
зываетъ иекоторымъ образомъ и силу ме
ховъ, действ у ющихъ при т ехъ дом ениыхъ пе- 
чахъ , ибо количество сгараемаго угля по 
необходимости должно быть соразмерно ко
личеству воздуха, вдуваемаго въ известное 
время въ горнъ печи. По сему те изъ чу- 
гунонлавилеиныхъ заводовъ , при которыхъ 
ныне  ̂ въ сравнехии съ прочими , при мень
шей выплавке чугуна сожпгаетсл въ сутки 
более угля, мог уть извлечь значительную для 
себя пользу, обративъ тщательное внимах е̂ 
на управлехпе дутьемъ. Вообще сказать мо
жно, что въ подобныхъ случаяхъ требуется 
уменьшить отверстие соила, дабы вДуваемьш
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воздухъ прнтекалъ съ увеличенною скоростпо. 
Происшедшее отъ сего возвышсше темпера
туры въ горне , позволить увеличить сыпь 
руды, не учйножая количества потребляемаго 
угля.

Какую разность произвесть мой&етъ надле
жащее уиравлехне дутьемъ , усмотреть мо
жно изъ Производства Пижне - Тагильскаго 
завода паслЬднйКовъ II. II. Демидова. При 
семь заводе Нроплавляютъ желъзныя руды, 
почти одиНакаго содержахня и качества, съ 
рудймй, проплавляемыми въ Верхне-ТагПль- 
скомъ заводе, принадлеяхащемъ А. И. Яков
леву. Гуды сш, состояния большею частно 
изъ магййтнагО желЬзняка, добываемаго изъ 
Высокогорскаго рудника , даютъ слишкомъ 
60 процептовъ чугуна., За двадцать пять 
летъ иредъ симъ, плавиленное производ
ство Нижне-Тагильскаго завода было пре
восходнее тогдашняго плавилепнагО произ
водства Верхне-Тагильскаго завода. Извест
но , что покойней II. II. Демидовъ прила- 
галъ большое попечеше къ усовершенство
ванно производствъ своихъ заводовъ. Въ чи
сле предполагаемыхъ имъ улучшенш, заклю
чалось и  возвышен1е доменныхъ шахтъ Пи- 
лше-Тагильскаго завода отъ 12 аршпнъ въ 
15 аршнпъ н даяю до 21 аршин а. Несмо
тря на таковое нрёдноложительиое улучше- 
шё, производство НияшеТагпльскаго завода
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скаго производства. Изъ сравгштельнаго ис- 
числешя д1>йсТв1я сихъ заводовъ въ 1827 го
ду видно , что въ Ыияше-Тагильскомъ заводе 
въ сутки проплавлялось 804 пуда руды и 
выплавлялось 501 пудъ чугуна, на выплавку 
коего употреблялось 229 кубическихъ ар- 
шинъ угля ; следовательно па аршинъ онаго 
проплавлено 5 пуда 21 фунтъ руды, а вы
плавлено 2 пуда 8 фунт, чугуна.

При Верхне-Тагильскомъ заводе доменная 
печь осталась вышиною въ 14^ аршина, какъ 
была 25 лЬтъ тому назадъ.

Въ 1827 году на оной, по сложности, про
плавлено въ сутки 1092 пуда руды, а вы
плавлено 666 пудъ чугуна, при употребденш 
205 кубическихъ аршинъ угля *, а потому 
на каждый кубической аршинъ проплавлено 
оной 5 пудъ 16 фунтовъ руды , изъ коей 
получено 5 пуда 11 фунтовъ чугуна.

Изъ сего видно , что при Нижне-Тагпль- 
скомъ заводе не токмо около 50 процеп- 
товъ более употребляется угля, нежели при 
Верхне-Тагильскомъ ; но что и сверхъ того 
при семь последнемъ производство идетъ 
гораздо успешнее.

Вотъ ощутительная выгода, происходящая 
единственно отъ лучшаго унравлешя дутьемъ.

Гг. Демидовы употребили въ 1827 году, 
на выплавку чугуна при своихъ заводахъ,
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всего 5 9 ,6 10  коробовъ угля; но если бы пла- 
виленное производство завода ихъ находилось 
въ равной степени совершенства съ Верхие- 
Тагильскимъ заводомъ, то въ течеше года 
было бы сбережено более 15 ,500  коробовъ 
угля, требующихъ ныне столько л^су, сколь
ко оыаго произрастаешь на 420  десятинахъ. 
Сверхъ того, отъ рубки дровъ, обугливашя 
оныхъ и отъ вывозу угля въ заводъ осво
бодилось бы около 270 работниковъ въ годъ, 
которые, будучи обращены къ добыче и про
мывке золото - и платину содержащихъ пе- 
сковъ, находящихся въ округе сихъ завод овъ 
въ болыномъ изобилш, могли бы примерно 
добыть около 5 пудъ золота и 10 пудъ пла
тины.

Судя по вышепрпведенной плавке Нижне- 
и Верхне-Тагильскихъ заводовъ можно пола
гать , что большая часть заводовъ хребта 
^ральскаго, можетъ еще гораздо усовершен
ствовать плав пленное свое производство 7 и 
быть можетъ, что даже те заводы, которые 
ныне уже отличаются выгодною плавкою, най- 
дутъ возможность оную еще улучшить. Cie 
подтверждается наблюдешями Г. Вице-Дирек- 
тора Департамента Горныхъ и Соляныхъ делъ, 
который проездомъ въ 1829 году чрезъ Кыш- 
тымскш заводъ, принадлежащих наследникамъ 
Расторгуева , удостоверился на месте , из ь
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плавил еииыхъ ккигъ сего завода, что при 
ономъ на коробъ угля выплавляется 28 пудъ 
чугуна, следственно на кубическш аршинъ 
онаго получается 4 пуда 37 фуптовъ. Изъ 
ведомости о выплавке въ 1827 году видно, 
что въ томъ году на одинъ аршинъ угля вы
плавлено только 3 пуда 15 фунт., а въ 1805  
году сей заводъ былъ, въ разсужденш плавки, 
въ числе самыхъ худшихъ ; ибо иа коробъ 
угля выплавлялось только 12 пудъ чугуна, 
что составляло на одинъ кубическш аршинъ 
не более 2 пудъ 5 фунтовъ. Важное и для 
выгодной плавки необходимо нужное уира- 
вленш дутьемъ не требу7етъ ни особеннаго 
устройства печем ? ниже денежныхъ расхо- 
довъ или излишней работы. Паиротивъ того 
употребление надлеягащихъ духомеровъ обдег- 
чаетъ производство работъ и съ темъ вме
сте даетъ домениымъ мастерамъ возможность 
учреягдать плавку такимъ образомъ, что мо- 
жно безошибочно получать чугупъ того ка
чества , какой заводамъ по различиымъ об- 
стоятельствамъ потребенъ, и по сему не 
льзя довольно обращать внимашя на сей 
предметы

Обращаясь къ обозренпо чугуиоплавился:- 
наго действьч заводовъ хребта Уральска! о 
за 1827 годъ , считаю долгомъ упомянуть , 
что хотя изъ онаго не видно важпыхъ пере- 
менъ против у действия иомщгутыхъ заводовъ
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въ 1825 и 1826 годахъ, однако же напеча
тание оцои полезно для сравнешя успЬховъ 
по сей части на будущее время.

Достойно замечатя, что некоторые за
воды ввели у себя проплавку кричпыхъ со- 
ковъ въ доменныхъ печахъ вместе съ рудою. 
Вт̂  1827 году всего проплавлено кричпыхъ 
соковъ почти 600,000 пудъ.

Проплавка кричпыхъ соковъ, содерягащихъ 
по сложности слишкомъ 50 процентовъ чу
гуна, заменяете съ пользою чаегь нынЬ у по
требляв мыхъ рудъ ; остается только желать 
что бы найденъ былъ способъ извлекать изъ 
нихъ чугунъ при самыхъ молотовыхъ фабри- 
кахъ во избеягаше провоза до илавиленныхъ 
заводовъ.

При действш Молебскаго Гг. Наследни- 
ковъ Г. А. Демидова завода, иоказапо, что 
при плавке употреблено вместе съ углемъ 
414: сажень квартирныхъ дровъ , а именно 
на каждый коробъ угля полагалось саженъ 
дровъ. Полу чена ли отъ сего какая-либо вы
года изъ ведомости не видно ; но сего и 
ожидать 150 можно, потому что положенный 
въ доменную печь дрова должны обугливать
ся въ то же время, когда уголь уже сгараетъ: 
следственно ходъ дЬйстшя не можетъ быть 
ровет», отъ чего должна происходить часто 
заминка въ горну и не льзя получить чугунъ 
желаемаго качества. Сравнешя сен плавки



протпвъ 1 825 и 1826 года сдЬлать не льзя, 
потому что дЬйствхе Молебскаго завода то
гда показано вместе съ Уткинскимъ заво- 
домъ тЬхъ же владЬльцевъ. Мзъ выписки, мною 
составленной, вообще усматривается, что въ 
течете 1827 года:

При 7 казениыхъ чугуноплавиленныхъ за- 
вбдахъ проплавлено всего 2,9X0,247 пудъ 
руды и кричныхъ соковъ , а выплавлено 
1,494 ;450  пудъ чугуна, на что употреблено 
всего 651,262  кубическихъ арншнъ угля.

По сложности:
Руда содержала 51 процентъ чугуна на 

кубпческш арнгинъ угля.
Проплавлено 4 пуда 24 фунта руды, а 

выплавлено 2 пуда 15 фунт, чугуна.
Самая большая проплавка рудъ была при 

Златоустовскомъ заводе , именно: на куби-
ческш аршинъ угля 6 пудъ руды, содержа
щей 49 процентовъ чугуна.

Самая меньшая при Баранчинскомъ , где 
на кубич. аршииъ угля проплавлено только 
5 пуда 28 фунтовъ руды, содержашемъ 55  
процентовъ.

Самая большая выплавка была при Сат- 
кинскомъ заводе, при коемъ на кубпческш 
аршинъ угля получено 5 пуда 7 фунтовъ 
чугуна изъ рудъ, содерягащихъ 55 про
цента.

228
\



Самая меньшая выплавка при Каменском!» 
завод!*, при коемъ получено на аршинъ угля 
только 1 пудъ 27 фунтовъ чугуна изъ рудъ, 
содержащпхъ 56 процентовъ.

Если принять, что сила меховъ состоите 
въ количеств^ выдуваемаго воздуха, то силь
нейшие меха находятся при Кушвинскомъ 
заводе, где въ сутки, по слояшости, сошжепо. 
2 19  кубическихъ аршинъ угля, а слаб^йние 
меха при Златоусговскомъ заводе, при ко- 
торомъ въ сутки сожжено только 166 ку- 
бпч. аршинъ угля.

При 51 заводе частныхъ влад'Ьльцевъ про
плавлено 17 ,157 ,945  пудъ руды и кричныхъ 
соковъ ; выплавлено 8,256,697 пудъ чугуна 
и на то употреблено 5 ,694 ,855  кубическихъ 
аршинъ угля.

По сложности действ1я частныхъ заво- 
довъ руда содержала 48 процентовъ чугу
на; на кубическга аршинъ угля проплавлено 
4 пуда 29 фунт, руды; а выплавлено 2 пу
да 11  фунтовъ чугуна.

Сима« большая проплавка замечается при 
Залазинскомъ Гг. Масаловыхъ завод!» , а 
именно: на кубическш аршинъ у^ля 7 пудъ 
руды, содержащей 27 процентовъ.

Самая меньшая, при Кызеловскомъ заводе 
Гг. Лазаревыхъ, при коемъ на аршинъ угля 
проплавлено только 2 пуда 51 фунть ру
ды, содержащей 59 процентовъ чугуна.

Горн. Шу~рн. Кн. X I. 1 8 3 0 . 6

/
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Самая большая выплавка была при Верх- 
нейвинскомъ А. М. Яковлева заводе , прп 
коемъ на кубическш арншнъ угля выплавле
но 5 пуда 19 фунтовъ чугуна изъ рудъ, со- 
держащихъ 55 процентовъ.

Самая меньшая выплавка при заводахъ 
Графини Нолье: Лысвенскомъ и Ъисерскомъ 
и при Кусье-Александровскомъ Князей Го- 
лнцыныхъ; при сихъ трехъ заводахъ выпла
влялось на кубически! аршинъ угля по 1 
пуду 9 фунтовъ чугуна изъ рудъ, содержа- 
щихъ 59,54 и 40  процентовъ.

Сильнейinie м^ха действовали при Сим- 
скомъ заводе Г. Бекетова , при коемъ въ 
сутки сожжено 3 1 1  кубическихъ аршинъ 
угля.

Слабейнпе при ПХурмалинскомъ Гг* Ма- 
саловыхъ заводе, при коемъ въ сутки сож
жено только 22 аршина.

И такъ нри всехъ 58 чугуноплавилениыхъ 
казенныхъ и частныхъ заводахъ хребта Ураль- 
скаго проплавлено 20 ,078 ,192  пуда руды, 
выплавлено 9 ,751,147  пудъ чугуна и употре
блено 4 ,255 ,112  кубическихъ аршинъ угля.

Следственно слояшое содержаше рудъ не
сполна 49 процентовъ.

А на кубическш аршинъ угля пропавле- 
но: 4 пуда 28 фунт, руды, а выплавлено 2 
пуда 12 фунт, чугуна.
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Вогат^йшая руда проплавлена при ВЬло- 
р^цкомь завод!-. Г. Пашкова , съ содержа- 
шемъ 67 процентовъ.

Беднейшая при Залазннскомъ заводЬ Гг. 
Масаловыхъ, содержащая только 27 про- 
центовъ.

Количество употреблеинаго угля даетъ 
возмояшость вычислить, по крайней мгЬр!> 
приблизительно, пространство лЬса, ежегодно 
на приготовлеше угля потребное.

Принимая въ основаше, что изъ 2 куби- 
ческихъ аршппъ дровъ получится 1 аршииъ 
угля (i) (что однакожъ случается только при 
самомъ лучшемъ и удачномъ обугливати, 
а но сложности обыкновенно меньше), и что 
съ десятины лЬспой площади вырубается дровъ 
на 10  куренныхъ саженъ или всего 428-|- 
кубическихъ аршинъ , къ потребному на 
плавку углю, всего. 4 ,2 5 5 ,112  куб. арш. 
прибавить должно на 
умнику или прсвраще- 
nie отъ лежапхя въ му- 
соръ 5 процентовъ . 2 11 ,7 5 5
Итакъвсего нотребно4,446,867 1«уб.арш.угля.
или...............................8 ,895,754 арш. дровъ.
( l)  Heron de VillcFosse, въ извЬстномъ своемъ сочпне- 

н!и (le la  richesse minérale, говорить, что вь Гар- 
цЬ нзъ 5 кубнческцхъ Футовъ дровь получается 
одпиъ кубпческш  футъ угля. *
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А потому пространство лесной площади, съ 
которой cié количество дровъ вырубится , 
д о л ж н о  быть до 20,748 десятинъ, или около 
2 0 0  квадратныхъ верстъ.

Отъ усовершенствовашя при вс^хъ заво- 
дахъ плавки, посредствомъ дутья , довольно 
значительное количество угля сбережено 
быть можетъ; но употреблеше угля, даже въ 
уменынепиомъ количеств^, уповательно, еще 
въ половину убавиться можетъ, когда найден
ный Г. Полковникомъ А. А. Фокомъ спо- 
собъ, плавить жел^зныя руды дровами, вве- 
денъ будетъ въ общее употреблеше при 
Уральскихъ казенныхъ и частиыхъ заводахъ. 
Способъ Г. Фока можно почесть важнЬй- 
шимъ открыт1емъ нынешняго века по части 
плавиленнаго производства.

При Сумбульскомъ Г. Фока заводе cié 
производство продолжалось безпрерывно бо
лее десяти м^сяцевь съ такою выгодою, что 
на кубическш аршинъ дровъ ныне тамъ про
плавляется руды более, неягели преягде про
плавлялось на аршинъ угля, когда оный за- оо лжmoskt А .1í |дсч :tv *тто&анжукз>водъ дъиствовалъ еще углемъ.

■

0‘X«'érííi8i5 Й’Г.» *'4ТСШУ отиишни,

ЧУ1

*г*< ♦яе-л'.&.-эж ' &кггэъ\ч!&ож о ю л в щ о
. . V* - i '■ ‘ г ,■ ■. í - • *- '-i
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Изъ выписки о выковке железа въ 1827  
году видно , что въ сложности при казен- 
ныхъ заводахъ иа кубическш аршинъ угля 
выковано 42 фунта железа, и что при оныхъ 
угару было 29 иудъ 16 фунтовъ на ÍOO пудъ 
чугуна.

При частныхъ заводахъ на cié количество 
угля выковано 41 фунтъ и угару оказалось 
со 100  пудъ тоже чугуна 29 пудъ 16 фунт, 
и что всего на кричное действ1е въ 1827  
году употреблено 7 ,8 8 1 .6 11  пудъ чугуна и 
5 ,572 ,045  кубическихъ аршипъ угля.

Не входя въ подробное изследоваше по
казанной некоторыми заводами большой раз
ности въ количестве выкованнаго железа на 
аршинъ угля, довольно будетъ заметить, что 
при Белорецкомъ Г. Пашкова заводе выко
вано на кубическш аршинъ угля 69 фун
товъ железа, тогда какъ на таковой же ар
шинъ угля при Нювчимскомъ Гг. Бабары- 
киныхъ заводе выковано только 25 фун
товъ.

Столь значительная разность конечно за
служивает^ чтобы владельцы заводовъ об
ратили все свое внимате къ отвращетю из- 
лишняго употреблешя сгараемаго.

Разность въ угаре чугуна, при выковке 
одинакого количества жслЪза, въ разныхъ 
заводахъ также весьма значительна и дока-
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зываетъ, что самый процессе ооращешя чу
гуна въ железо не везд̂ е производится съ 
надлежащею точностно.

Хота при семь случай угаре чугуна не 
можете почитаться совершенною потерею , 
ибо отъ увеличешя угара при k o b k í  ж  е л е -  

за, получается только бол^е кричнаго сока, 
изе коего можно се небольшими издержка
ми выплавить чугунъ обратно, однако до се
го времени немногие заводы пользуются соме 
об стоятель ствомъ.

Изе вы писки мною составленной видеть 
можно, что изе 7 ,8 8 1 ,6 11  пуде чугуна по
лучено только 5 ,578 ,474  пуда ягелЬза, сле
довательно ве угаре, или правильнее сказать 
ве кричныхе сокахе осталось около 2 ,503 ,137  
пугде чугуна. Почти все cié количество ос
талось потеряиныме, ибо только весьма ма
лая часть кричныхе сокове некоторыми за
водами употреблена ве проплавку вместе се 
рудою.

Причиною оставления потеряиныме столь 
значительный капиталъ, должно быть боль
шею частпо дальнее разстояше молотовыхе 
фабрике оте плавиленныхъ заводовъ, затруд
няющее обратную доставку кричныхе сокове 
ке симе последпиме.

Мзе опытове, произведеипыхе при Иргпн- 
скоме заводе, известно , что оте каждаго
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пуда железа получается более 25 фунговъ 
кричнаго сока, могущаго дать при переплав
ке съ рудою около 54. процентовъ чу
гуна.

Основываясь на семь , можно положить, 
что при выковке въ 1827 году 5 ,587 ,484  
пудъ железа, получено было кричныхъ со- 
ковъ до 5 ,486,522 нудь, изъ коихъ можно 
бы было получить при плавке съ рудами 
более 1 ,860 ,000  пудъ чугуна. Когда на 
предметъ сей обращено будетъ более внима
ния, то, вероятно, иайденъ будетъ способъ из
влекать чугунъ изъ кричныхъ соковъ при са- 
мыхъ молотовыхъ заводахъ. Выть можетъ, 
что cie удастся произвесть въ вагранкахъ съ 
употреблешемъ дровъ на проплавку.

Весьма вероятно, что открьгые Г. Пол
ковника Фока плавить железную руду дро
вами , можетъ быть приспособлено къ крич
ному производству, и что отъ сего, подобно 
какъ при плавиленномъ действш, дровъ мо
жно сберечь половину всего количества ны
не уиотребляемыхъ на жжеше угля.

Кажется не трудно будетъ найти способъ 
производить обугливаше дровъ въ кричныхъ 
горнахъ при самомъ производстве кричной 
работы.

2 5 5
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Предмете сей заслуживаете особаго вни- 
машя, т'Ьме болЪе, что устройство для сего 
потребное не можете стоить большой щ̂ Ьны, 
а польза отъ того очевидна.



Выписка изъ ведомости о выплавкЬ чугуна въ 1827 году при казенныхъ и парти
кулярных!» заводахъ хребта З'ральскаго, состав лепной Пермскимъ Горнымъ Правлетешъ 
изр свЪдЬпщ доставленныхъ мЬстпьпт заводскими Начальствами.

Сравнительное извлечете изъ сей ведомости.
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А) К  А. 3 Е  II II Ы X Ъ.
Ведомства Епат арии бур г с пах’с заводов’б.
1) Кам епскш .......................................................
Вгьдомства Гороблагодатских'б заводовъ.
2) Кужвинскш....................................................

5) Турпнскш . . . 

4) Баранчинсхш

Ведомства Златоустовских’б заводовъ.
5) Златоустовскш ...........................................
6) К усиискш .....................................................

7) Саткинскш ............. . ......................
В) П а г т и к у л я г н ы х ъ .  

Графики Полъе.
1) Лысвенскш......................................

2) Бисерскш ....................................
3) Кусье-Александровскш............

Кнлзей ГолицыныхЪ.
4) А-рхангело-Пашшскш..............

5) Кусье-Александровскш...................
Графа Строгонова.

6) Кыновскш . . . . . V . . .  :■;
Графини Строгоновой,

7) Билимбаевскш ............ ................
Г. Каммергера Всеволожскаго.

8) Пожевской................... .....................

9) Александровски!,

Купца Ярцова.
10) Нижне-Шайтанскш............ .

Гг. Лазаревыхъ.
11) К ы зеловскш ..........................

12) Чермаскш . . .............................................
Гг. Наслтдпиковъ II. 11. Демидова. 

15) Нпжне-Тагильскш............ ..................

14) Верхпе-Салдинскш,

Алекспл Ив. Яковлева. 
15) Верхъ-Исетскдй.......................... .

16) Режевской.

17) Верхнейвинскш . .
18) Верхнс-Тагпльскш

19) Уткинск1й...............  ...............................
Гг. Наслтд.никовъ Г. А. Демидова. 

2 о) Уткинскш............ .................................. ..

21)  Молебскш..................................................
Наслгьдшщъ Расторгуевыхъ.

22) К аслинскш ................................................
23) Кыштымскш........................ ....................
24) Нязепетровскш.........................................

Гг. Иаслтъдниковъ IX. С. -Яковлева
25) Невьянскш................................................

2б) Петрокаменскш......................................
Гг. Наслпмпиков’б Туршниновыхь,

2 7) Сысертскш................................................
Г-ж’б. Наслгьдницъ С. С. Яковлева. 

28) Алапаевскш...............................................

29) Нейвошайтанскш

30) Нрбитскш.............................................
Гг. Наслгьдников’б Зеленцовых’б.

31) Ревдинскш..............................................

Г. Осокина.
32) Омутпнскш......................................

Александра Ив. Яковлева.
33) К лпмовскш ......................................

34) Боровскш ...............

35) Чернохолуницкой.

Гг. Наслгъдников'б Масаловыхъ. 
36) Шурманпкодьскш...............................

37) Залазинскш..................................................
Гг. Боборыкиных’й.

38) Нючнаскш.............................. .................
39) Нювчнмскш.............................................
10) Песковск1й..............................................

Гг. Губиных’б.
41) Нпжнесергинскш...................... ..................
42) Верхие-Авзянопетровскш........................
43) Верхпе-Сергпнсшй ........................
44) Верхне-Уфадейскш.................................
45) Нпжне-Уфалейскш.................................

Г. Пашкова.
46) Б'ЬдорЬцшй . . .’.......................................

Г. Бекетова.
47) Снмекш..........................................................

Княгини, Бгвлоселъской-Бтлозерской.
18) Катавъ-Ивановскш....................................

19) Юрезень-Ивановскш............................
Гг. Наслгъдников’б И. Е. Демидова.

50) Узяиск1й.............................................   . .
Купца Кнауфа.

51) Иргпнскш..................................................

Всего при всЬхъ 58 заводахъ. . . . 
Въ томъ чисдЬ при 7 Казенныхъ.

При 51 Часхпыхъ

1 13 Й3 365
366

22 ,464
)

5 19 6 3 120
242

> 22,464

2 19 5 3 363
366 | 22,464

1
1

¿9
18

4|ч »4
Не

242
343 | 22 ,464

2 15 ц 3 304 22,656
1 15^ ч 2| 265 22 ,656

1 15| н 3 256 22,656

1 16 ч 3 227 35,750

1 1б| ч з-1- 308 55 ,750
1 18 оЛ8 5 14 35 ,750

1 19| 51  °2 3 ) 298 ) 40,960
1 19А 6 3 | 3 15
1 4 3 263 40,960

1 23 5 3 281 25,920

2 щ 4 3 580 26,624

1 23 3 265 26,496

1 19| ** 5 343 26,496

1 19| 51 3 503 26,496

1 15 2| 149 22,464

1 18 ц 2| 565 54,200
1 18 4 24 250 54,200
1 16Ж6 24 200 55,920

1 12 3-2- )254 27,648
1 12 з| Г257 27,648
1 15 ц ( 1 64 27,648
1 21 Ь4: *256 27,648
1 15 5 з| 51 1 27,648
1 14-о 5 2 з| 522 27,648

2 15 з4 256 2 7 ,216

1 14| 4| 4̂ ) 249 27 ,216
1 14| з4 )
1 14| з4 96 27 ,216
1 14| 3 243 27 ,210

1 17 гг А 190 27 ,216

1 16 2| 273 26,208
1 16 4| 2| 210 26,208
1 17 4 4 249 26 ,208

1- 13 224 25 ,528
1 14 4| 191 23 ,328
1 14 5 8 321 23,328

1 18 192 27,648
1 16 *1 з 4 565 27,648
1 16 4 /о з4 565 27,648

1 14| 4 3 248 22,464

1 18 4 3 265 22,656

1 18 4| 3 557 22,656

1 1,8 4 3 254 22,656

1 18 4 3 294 22,656

1 13 4| 2# 565 26,208
1 13 2| 196 26,208

1 14| 4 3 275 25,941

1 18 ч 288 26,208

1 18 ч 268 26,208

1 18 з4 215 26,208

1 18 з4 224 26,208

1 13§ 3 259 28,080

1 14 4^ 3 283 28,080

1 16 3 200 26 ,364
1 12| 3 58 25,272
1 14 4| 3 340 25 ,000

1 14 52 3 2 14 26,208
1 14 4 3 273 26 ,208
1 16 8 3 143 26,208
1 15# 3 207 26,208
1 «I 34 2 15 26,208

2 10| 5| 3 2 298 27,648

2 17 4 3 289 25 ,177

2 17| 5 5 С 53 2 1 ,16 8

2 19 11| »£ 591 2 1 ,0 0 0

1 12 4.1 236 2 1 ,6 0 0

1 16 4 2 3 282 24 ,842

(а).Количе-
II ^

СТВО В Ы - II в*  а

плавлеп- 

иаго чу

гуна.

Нуль.

О К ио о >.гН ы V
о 2 л
Р5 в  О

й 5 а? и еО  ̂р-А ^  «

(Ь)
Въ каждые 

сутки.

свК о И5 И ^0 ® К
Й 5 £

2 с 2 2 а я -ла
« И ?

Нудь. Пудъ.

(с)

На коробъ угля.

а л ип о Н в в Е*О « с> Рн ^ Рн
В
11. ф.

а я*
2. о %
5 5и г: 
й  9
11. Ф.

((1)
На кубическаи ар- 

шппъ или 4.090 
вершк овъ.

СО
§ О ц
I 1 К

-
н. ф .

8 « чо Я ̂ в ^в о и•I П г.А  м
Й

и. ф.

(е) (()
Въ сутки сож

жено.

ямо .\о ч
О 3

о ^
й

 ̂ .у и •¥ й «й а го  ^  ьсЗ-А

« К «" 2 ''Р. ¿51 ^  
-  § Iй © св
Н ХО й
2 МФ Н§ о 3

й  В о> г

510,919
1

12,210 111,950 56 852 507 25 18 9 7 4 2  5 1 27 551 184 66,964

720,398 29,268 402,969 56 990 554 24 24 13 31 4 19 2 16 40 219 160,517

599,221 26,519 350,705 55 822 455 24 12 12 19 4 5 2 11 56 197 145,440

413,168 20,448 228,756 55 672 572 20 8 11 8 5 28 2 2 53 180 112,144

304,041 9,228 150,018 49 1000 495 52 58 16 10 6 ___ 2 38 30 166 51,042
278,402 ) 8,707 120,562 45 1062 455 52 12 15 34 5 31 2 20 35 182 48,161

крич. сок. 2,9 56
281,142 8,496 149,512 55 1098 584 35 4 17 24 5 39 3 7 52 177 46,994

195,787 ) 7,720 78,628 59 879 546 25 54 10 7 5 6 1 9 34£ 284 53,611
крич. сок. 5,806

205,072 6,845 68,456 54 665 222 29 38 10 — 5 26 1 9 22 181 56,401
255,010 ) 8,252 94,496 /  57 826 501 51 16 11 18 5 35 1 16 26 214 67,993

крич. сок. 4,170 1 /

472,544 ) 15,011 214,150 45 775 549 51 23 14 11 5 30 1 17 24^ 245 150,110
крич. сок. 1,545 1

174,900 5,729 70,059 40 665 266 50 21 12 9 5 2 1 9 211 215 57,290

206,002 ) 8,612 82,820 39 75 О 295 24 31 9 25 3 5 7 1 21 51 196 54,498
крич. сок. 7,526

555,768 21,546 279,639 51 955 482 25 28 12 59 3 58 2 — 37 240 140,049

240,162 ) 7,582 151,150 51 964 495 55 28 17 12 5 8 2 27 28^ 184 49,046
крич. сок. 15,194

255,920 ) 9,188 151,456 51 747 585 27 35 14 12 4 18 2 9 27 175 59,435
крич. сок. 2,173 !

255,693 / 8 ,н е 121,614 47 855 401 51 37 14 59 4 37 2 15 27 175 52,500
крич. сок. 5,580 1

183,754 6,284 92,857 51 1253 623 29 10 14 31 5 13 2 28 42 250 34,464

295,613 9,871 149,690 51 810 411 29 38 15 4 5 25 1 32 27 225 82,419
147,915 6,196 87,495 59 643 380 25 4 14 5 2 31 1 28 27 225 51,754
172,729 4,923 82,606 48 864 413 55 3 16 31 4 9 2 1 25 207 40,769

\ 748,505 31,518 466,465 62 804 501 25 50 14 32 3 21 2 8 54 229 212,746

/
| 426,519 18,092 261,314 61 674 413 25 23 14 18 3 20 2 5 29 196 1 2 2 , 1 2 1

519,250 ) 7,553 168,597 52 1278 658 45 12 22 15 6 21 5 14 2Э|? 196 50,186
крич. сок. 7,812 1

254,142 ) 7,325 147,855 59 1000 594 34 — 20 7 ч 5 5 5 1 29-|г 196 48,658
крич. сок.14,7 72 1

102,725 2,442 56,168 55 1070 585 42 3 22 58 6 15 5 19 25| 169 16,226
257,501 ) 7,414 161,783 61 1092 666 35 52 21 55 5 16 5 11 з о | 205 49,262

крич. сок. 7,884 )
197,928 7,056 104,616 51 1079 550 29 2 14 33 4 15 2 9 37 246 46,884

крич. сок. 7,056 1
) 478,344 ) 14,541 228,555 47 1012 473 35 25 15 29 5 10 2 18 30 192 90,540
|кр.сок. Ю ,567 ! >=’

229,643 | 6,860 112,955 46 979 454 55 21 16 19 5 22 2 25 27-| 176 45,895
крич. сок. 14,103 1 и 400 саж. квартпрпыхъ дрот1Ъ II зъ конхъ выжигад ъ е я мол ехъ экодо 2.328 куб • арш. угля.

274,132 7,606 142,907 52 1224 658 56 2 18 32 6 14 5 12 34 194 45,519
249,749 7,040 155,202 54 1308 708 35 19 19 2 6 1 5 15 57 210 40,119
590,885 10,901 214,219 55 1218 667 55 54 19 26 6 12 5 18 54 195 62,084

171,826 5,975 94,841 55 894 494 28 50 15 38 4 10 2 14 51 209 40,551
347,846 11,911 186,845 54 945 512 29 8 15 28 4 13 2 15 55 225 80,599
366,855 12,199 201,537 55 1005 551 30 5 16 20 4 18 2 18 55 225 82,545

275,474 9,922 155,899 56 1103 621 27 22 15 20 5 1 2 35 1 40 219 54,416

264,573 ) 9,094 157,875 56 1060 596 30 56 17 14 5 23 5 5 54 188 50,501
крич. сок. 16,583 !

369,693 ) 12,619 226,953 57 1187 675 31 28 17 39 5 29 5 10 58 210 69,799
крич. сок. 30,255 1

289,630 / 8,876 168,249 55 1241 662 35 21 18 38 6 17 5 17 55 194 49,095
крич. сок. 2 5,534 1

289,989 ) 9,494 165,249 55 1026 562 31 55 17 16 5 30 5 6 52 177 52,514
крич. сок. 12 ,7 45 )

501,084 15,519 > 358,503 47 1352 659 31 52 15 1 4 39 2 15 45 275 152,622
257,415 8,554

551,610 1о,651 128,210 ' 56 1288 462 35 — 12 1 5 8 1 36 59 247 67,455

559,424 ) 12,861 154,198 56 1498 535 33 22 12 5 10 1 36 45 288 82,297
крич. сок. 7 2 , 0 7  2 !

207.952 ( 7,902 87,517 56 902 527 50 24 11 3 4 32 1 29 29| 188 50,560
крич. сок.55,845 1

251,986 | 9,001 95,755 55 1511 456 51 12 10 16 4 30 1 25 42 269 57,592
крич. сок. 29,867 1

249,955 / 9,074 89,501 52 1254 599 30 58 9 35 4 33 1 21 40£ 259 58,059
крич. сок.30^998

102,926 )
чугуна 6,157 > 5,775 48,861 32 522 165 35 52 11 13 5 10 1 26 141 99 25,879

крич. сок. 32,206 )

352,687 ) 8,434 110,733 27 1450 591 47 59 15 5 7 — 1 37 50 207 57,819
крич. сок. 51,880 )

318,684 8,423 116,907 37 - 1593 585 37 55 15 55 5 35 2 6 42 270 54,215
52,691 2,105 1 7,562 35 908 299 25 1 8 10 4 2 1 13 56 222 12,999

498,672 15,783 170,418 34 1467 501 31 24 10 52 5 25 1 37 46 258 88,625

145,488 5,562 55,045 58 670 257 25 52 9 36 4 1 1 22 26 166 35,588
187,256 6,000 82,689 44 686 303 31 8 15 31 5 5 2 10 22 154 38,595
115,761 4,569 43,949 59 7 95 507 26 1 10 2 4 5 1 25 50| 195 27,955
245,555 7,089 124,321 51 1177 601 34 14 17 21 5 13 2 50 54 218 45,558
255,020 6,880 112,650 48 1084 524 35 55 16 15 5 12 2 22 52 205 44,021

569,327 15,259 247,850 67 1239 832 27 54 18 28 4 5 2 31 44| 505 89,498

467,390 15,955 257,360 51 1617 821 29 18 14 56 5 7 2 25 55 311 90,156

493,192 ) 18,965 256,709 49 810 593 27 56 15 21 5 16 2 25 29 150 98,011
крич. сок. 55,7 51 1

486,766 )  16,963 255,636 45 951 435 55 5 15 5 6 18 2 38 29 149 86,968
крич. сок. 7 5,270 !

142,151 ) 6,018 59,954 42 603 254 25 26 9 58 4 19 1 35 251 132 31,756
крич. сок. 268 1

292,609 ) 8,688 144,095 46 1113 511 56 5 16 25 5 38 2 29 51 188 52,692
крич. сок. 21,213 1

20,048 ,192 607,776 9,731.147 1,255,115

руды 2,907,291 ) 114,876 1,494,450 651,262
крич. сок. 2,956 1
руды16,561,755 ) ) -
чугуна 6,137 \ 555,900 >8,236,697 5 ,603,855
крич. сок. 570,053 )

20,048,192 | 007,776 9,751,147 4,235,115

Вероятно при спхъ 2 
водахъ дни д-Ьпстшл 
казаны ошибочно.
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Выписка изъ ведомости Пермскаго Горнаго Правлепш о 
ВыковкЬ железа въ 1827  году при 8 казенныхъ и 97 част- 
пыхъ заводахъ хребта Уральскаго.

Сравнительное извлечете изъ сей ведомости.

259

Н а з в а н IE з а в о д о в ъ.

Кубиче
ское со
держите 
угольи. 

коробовъ.

Количество Число Количество Угаръ Па ко- 11а куби-

упогреблец- коробовъ
вьткованпа- 
го крпчпа-

изъ 100  
пудъ чу

робъ у- 
гдя вы
ковано

ческш ар- 
пшнъугля 
в ы к о в а 

нaro чугуна. угля. го жслЬза. гуна. жедЬза. но.

Пуды. lVo¡»oóbi. Пуды. 11. Ф. П. Ф. Фунты.

34,817 3 ,544 25,221 35 12 6 22 48
157 ,127 19 ,12 4 100 ,544 25 8 5 10 58
116 ,2 8 6 14,695 84,395 27 15 5 30 42
202 ,688 30,589 148 ,791 26 24 4 35 36

58,254 4,699 39,387 52 15 8 15 61
88 ,183 7,087 58,695 35 18 8 11 60
6 1 ,8 4 1 4,781 57 ,010 7 52 11 57 86
82,380 7,553 53 ,194 35 12 7 1 51

162 ,006 14,708 121 ,502 25 8 10 40
19 ,000 1,823 15,008 21 4 8 2 40

9,961 956 7,57 7 23 57 7 55 38
65 ,6 11 6 ,016 50,284 25 14 8 14 41

208 ,6 7 5 16 ,14 7 165 ,178 21 32 10 4 40
58,968 5,017 44,709 24 7 8 56 36

4 1 ,5 6 1 5,033 28,755 50 52 5 28 56

3,905 445 2 ,914 25 2 6 25 40
90,684 12,240 69,051 23 34 5 26 55

151 ,597 22,302 1 17 ,2 19 22 21 5 Ю 33

10 4 ,100 10 ,541 78,964 24 6 7 19 45
75 ,145 7,399 55,050 24 30 7 18 46
60,525 0,091 45,754 24 16 7 24 47
11 ,2 6 4 1 ,125 8,520 24 14 7 25 47
56,799 5,612 42,674 24 35 7 25 47

54,950 6,098 35 ,510 35 14 5 55 42
2 9 ,176 5,849 18 ,583 56 12 4 55 35

15,048 1 ,391 11 ,0 4 1 26 25 <7 57 38
156,780 14 ,981 119 ,586 23 9 7 59 38

78,678 7,186 58 ,918 25 5 8 8 39
14,568 1,337 10 ,952 24 33 8 8 39

101 ,250 10,852 80,295 20 28 7 16 47
15 1 ,9 2 8 21,542 128,057 15 28 6 • • • 36

52,888 6,048 41 ,034 22 16 6 51 40
78 ,210 9,442 57 ,125 26 38 6 2 36
28,578 5,277 2 1 ,283 25 21 6 17 38
46,924 5,877 34 ,165 27 8 5 33 34
24,578 2,587 17 ,750 27 21 6 35 41
45,943 4,650 31 ,958 27 11 6 36 41

100 ,149 13 ,216 73,306 26 52 5 22 33
13 2 ,17 6 .19,160 103 ,205 21 9 5 15 32

жедЪз. 28,266  
обр-кзк. 8 , 7 8 6

| 4,067 24,840 32 55 6 4 37
26,597

обр-Ьзковъ 9 5 5
| 3,609 18,398 35 17 5 4 3 1

10,288 1,406 7 ,17 1 30 12 5 4 3 1
17 ,15 4 5,098 15 ,1 19 23 21 4 IO 26

3,670 529 2,658 27 23 5 1 30
16 ,754 2,668 11 ,709 30 5 4 16 26

) 68 ,133
) o 6p t3 . 8 , 2 4 7

8,952 52,883 30 51 5 36 36
3 5 , 4 9 5  

обр-Ьзк. 4 , 1 0 5 6,039
Е53

26,462 35 7 4 15 26

42,359 4,545 31,932 24 25 7 1 44
80,253 7,835 55,054 55 55 6 31 42
30,137 4,605 22,889 24 2 4 3 9 3 1
46,035 5,941 32,889 28 22 5 21 35

124 ,562 15,280 89,028 28 17 5 55 36
15 ,189 1,721 9,246 29 56 5 15 34

113 ,6 5 1 11 ,8 6 5 76,483 52 27 6 17 58
2 0 0 , 6 7 6 21,480 135,749 32 14 6 15 37
187 ,508 19,542 128 ,050 31 26 6 25 39

120 ,492 13,485 80,528 35 13 5 58 42
136,922 15 ,910 91 ,2 8 1 33 13 5 30 41
135 ,162 14,877 00 ,108 55 13 6 2 42

Всего coat- 
JKCiio у гля  
к у б п ч с -  
скихъ ар- 

шпиъ.

Вершки.
а) Казенныхъ :

1. Нпжне-Исетекш..........
2. Пшкне Турпнскш. . . .
3. Серебряпскш...............
4. К а MCKOBOTК.ПНСКШ
5. Здагоустовскш..........
6. Кусинсжш...................
7. Саткпнскш...................
8. Артннскш...................

Ь) Партпкудярныхъ :
Графини Полъе.

1. Лысвенскш....................... ..
2. Б п сер ск ш ..........................
5. Кусье-Адсксандровскш.. 
4. Югокамскш.......................

Князей ГолицыныхV.
5. Нытвенскш.........................
G. Архангсло-Пашшскш.........

Графа Строгонова.
7. КыНОВСКШ................

Графини Строгоновой.
8. Бндиыбаевскш..........................
9. Добрянскш.................................

10. Очерскш.....................................

Каммергера Всеволожскаго.
11 .  Пожевской.....................
12. Еднсавето-иожевской .
13. Адександровскш . . . . .
14. Ннкптопвенскш...........
15. Всеволодо-впдьвепскш.

Купца Ярцова.
16. Ппжпе-Шайтанскш........
17. Верхпе-Шайтанскш. . . .

Гг. Лазаревых̂ .
18. Кызедовск.!й,. . . . . . . . .
19. Чермаскщ .......................
20. Полазинскщ.................
21. Хохловскш................. ..

Гг. наслтьдниковъ II. II. Демидова.
22. Нпжне-Тагидъскш..................... ..
2 5. Нижне-Саддипскш............................
24. Верхне-Салдпнскш..........................
25. Черноисточпнскш.  ...................
26. Виспмоуткпнскш...............................
27. Висимошайтанскш.......................

j 28. Выйскш..............................................
29. Л айскш ...............................................

А. И. Яковлева.
30. Верхне-Исетскш
31. Режсвской.........

32. Ншкпе-п Верхнейвннсшс. 

53. Верхне-Тагнльсхш............
54. Вогульская запасная плотина ,
55. Щуралипскщ......................   . . .
56. Шайтанскш...............................
57. Уткинскш................. ...............
58. Сыдвннскщ п ............. ............
59. Нижнесылвинсши.....................
40. Саргпискш.

Паслтъуп. Г. Гофмейстера Демидова.
41. Сунсунскш........................................
42. Уткнпскш........................................
45. Модебскоп......................................
44. Тнсовскш..........................................
45. Канбарскш......................................
46. Ашанскш..........................................

Гг. Ласлгсуи. П. С. Яковлева.
47. Нёвьянскш...................................
48. Бынговскш..................................
49. Петрокаменскш......................... .

Наслтдн. Расторгуевыхч>.
50. Касдппскш..................................
51. Кыпггьшскш...........................
52. Нязепетровскш.........................

22.464
22.464
22.464
22.464
22.656
22.656
22.656
22.464

33.750
55.750
33.7 50
33.7 50

40.960
40.960

25,920

26,624
26,208
26,208

26.496
26.496
26.496
26.496
26.496

22.464
22.464

34,200
33,920
54.666
34.666

27.648
27.648
27.648
27.648
27.648
27.648
27.648  
27,64g

27 .216
27 .216

27 .216

27 .216

27 .216
27 .216
27 .216
27 .216
27 .216
27 .216

27 .216

26,208
26,208
26,208
26,208
26,208
26,208

27.648
27.648
27.648

25.328
25.328
23.328

Арш.

19,437
*04,885

80,593
167,762

25 ,991
39,200
26,445
41,423

12 1 ,19 0
15 ,021

7,877
49,570

161 ,470
50 ,170

31,849

2,879
78,517

142 ,698

68,187
47,862
38,878

7,277
36,302

33 ,444
2 1 ,10 9

1 1 ,6 1 4
124 ,061

60 ,818
1 1 ,3 1 6

7 3 . 2 5 1  

1 4 4 , 0 5 8

40,824
63,753
22,120
39,670
1 7 , 4 0 1

31.252

87,812
127,509

27,024

23,980

9,342
20,585

3,515
17,728

59,482

40 ,126

29,068
50 ,119
29,465
58 ,0 14
97,768
11,012

80,091
144,990
131 ,909

76,801
90,612
84,729

З д ^ сь  должна бьйпь ош ибка въ кодй- 
чссшв-Ь ч угун а  или ж елеза .
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2.

И з В Ъ С П Е  О П Р О Д О Л Ж Е Ш И  П Л А В К И  ЖЕ -

Л Ъ 3  И Ы X  Ъ Р У  Д Ъ Д Р О В А М И ,  в ъ  С У  M  б  У  Л Ь-

с к о м ъ  з а в о д ь  Г .  Ф о к а .

(Сооб. А. А.. К.нау**омъ)

ГГоел+> освид^телъстковашя Сумбульскаго 
завода въ ФевралЪ мЬснцЬ КоммисЫею, со
стоявшею и з ъ  шести Членовь Учснаго Коми 
тета по Горной и Соляной части, дЬйствЬ 
доменной печи с е г о  завода, продрлЖаемо * 
было п р е ж и и м ъ  порядкомъ и  съ равнымъ 
успЬхомъ по 9  М а л  , а въ cié число , в ; 
присутствш Гг. Управляющаго Деиартаме: 
томъ Гориыхъ и Соляпыхъ д'Ьлъ и Б l,rí 
Директора того Я\е Департамента , -про;>з 
ведена выдувка оной домны, при чемъ и 
внутренности печи никакихъ новрежденш , 
кром£ разгорйшя горна, не замЬчено. Въ про 
д о л ж е ш е  5 2 8 - д н е в н а г о  д'Ьйствгя показанной 
доменной печи проплавлено было 7 1 , 1 8 0  нудъ 
необожженной дерновой руды и выплавлено 
2 2 , 1 9 4  пуда 2 8  фунтовъ чугуна, съ употре- 
блешемъ иа cié только 2 0 , 5 2 5  кубическихъ 
аршииъ сосновыхъ и еловыхъ дровъ.

Г. Фокъ , неутомимый въ заняияхъ сво- 
ихъ , по выдувкЬ дОмны, иерем'Ьнилъ ста
рые мЬха на новые равной же величины съ 
прежде бывшими, поправилъ плотину и ларь,



сложилъ новый горнъ изъ Англшскаго горно- 
ваго камня, а вместо бывшихъ деревянныхъ 
духопроводныхъ трубъ положилъ чугунный и 
успЬлъ пустить доменную печь опять въ д&й- 
сипе 11 1юля сего года при моей бытности 
въ Сумбул’Ь.

Внимаше, коего У ченым Комитетъ неодно
кратно удостоилъ производство Сумбульска.. 
го завода, обнадеживаетъ меня, что съ рав
ною благосклонности» будетъ принято крат
кое оиисаше ыын&шняго состояшя сего за? 
вода и зам'Ьчатя мои о пользЪ, которая отъ 
перестройки разныхъ частей нып'Ь уже ока
зывается. Внутренность домны отъ лещади 
до колошника осталась того же размЬра, 
какъ была въ прошедшемъ году; отъ ко
лошника выведена труба прямо вверхъ до 
положенной вышины, съ тою только разно- 
ст1ю, что нын’Ь падъ нею не имеется ни 
свода, ни колпака , которые, по зам'Ьчашю 
Г. Фока, были совершенно излишни , что 
и подтверждается нынешнею плавкою. Р’Ъч- 
ка Сумбула невелика и прудъ завода пе- 
обширенъ, однакоже воды имеется достаточ
но па безпрерывное умеренное дЪйствте и 
полагать можно, что въ самое сухое, такъ 
какъ и въ зимнее время , въ сутки прохо
дить должно около 20  колошъ.

При полномъ скоиг̂  вода въ ирудЬ выше 
стоять не можетъ, какъ на 2 фута отъ порога.
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Водяное колесо осталось прошлогоднее, въ 
дхаметре 5 аршинъ , а въ разнос Ь 50 дюй
мовъ, ширина окна 48 дюймовъ; цилиндри
ческие мЬха однодувные деревянные, равной 
величины съ прошлогодними, отстоять отъ 
домны въ 20 сашеняхъ, и духъ проведенъ 
чрезъ cié пространство изъ чугуннаго сбор- 
наго ящика чугунными трубами, имеющими 
въ дгаметрЬ 5 дюймовъ.

Къ коленчатой трубе, къ которой привя
зывается сопло, приделаны два духомера: 
одинъ коленчатый на iioAooie тЬхъ, которые 
употребляются при паровыхъ машинахъ, где 
плавающая isa ртути стрелка показываетъ 
на масштабе, разделенномъ на дюймы и ча
сти дюйма, степень сжаэтя воздуха , и каж
дый дюймъ поднятая стрелки равняется од
ному фунту давлешя на квадратный дюймъ. 
Другой духохмеръ сделанъ на подоСйе ста- 
рииныхъ, употребляемыхъ при некоторы^ъ 
казенныхъ заводахъ хребта Уральскаго; оный 
не что иное есть, какъ круглое отверст!е въ 
колене духоировОдной трубы, въ диаметре 
двухъ дюймовъ, плотно закрываемое чашкою, 
на которой лежитъ четырнадцати-фунтовое 
чугунное ядро.

Первый изт» сихъ духомЬровъ служить 
работающимъ при домне вернымъ и безоши- 
бочнымъ указателемъ, не токмо, когда въ 
мехахъ малейшее повреждеше делается или
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когда случается оелаблеше поршней, но рав
номерно по степени показываемаго пмъ да- 
влешя, доменный мастеръ мояютъ съ вер- 
ностио учредить количество рудной сыпи 
на колошу. Найдя однажды по опыту, при 
какой степени давлешя образуется потреб
ный ему чуг-уиъ, онъ после навсегда безо
шибочно мстетъ получить чугупъ того ка
чества , которое по обстоятельствамъ бы- 
ваетъ потребно. Если духомЬръ показы- 
ваетъ давлеше сильнее, нежели какое надобно 
на получеше потребнаго чугуна, то сораз
мерно сему давленпо моя^етъ онъ увеличи
вать сыпь руды на колошу, безъ малейшаго 
oиaceнiя въ изменеши качества чугуна (При 
Сумбульскомъ заводе замечено, что на каж
дую ~ дюйма возвышеинаго по духомеру 
давлешя, прибавлять можно около ~ пуда 
руды на кубическш аршинъ дровъ, безъ вся
кой перемены въ качестве чугуна).

Если ж е, напротивъ , замечено будетъ, 
что срелка опустилась къ низу, то нужно 
или убавить сыпь или иосредствомъ всгавле- 
гая другаго сопла поменьше преяшяго , воз
высить давлеше въ преяшюю степень. Иногда, 
смотря по обстоятельствамъ, давлеше моя е̂тъ 
быть возвышено напучцешемъ на колесо 
большаго количества воды. Однакожъ изъ 
сихъ 3 способовъ выгоднейшш есть съужи- 
вате сопла , потому что не причпняетъ ни



какого убытку ? пи въ сгараемомъ материа
ле, ни въ употреблении излишней воды; вся 
разность состоять будетъ въ томъ, что ко- 
лоши станутъ проходить немного тише.

Второй духомЬръ остается безъ всякой 
пользы; хотя и по оному, посредствомъ по- 
верки и нсчислешя, вывесть можно степень 
давлешя, по cié сопряжено съ некоторымъ 
трудомъ и потерею времени. Словомъ ска- 
зать онъ сд^ланъ единственно для любопыт
ства.

Г. Фокъ завелъ при заводе ежедневную 
записку о сл-Ьдующихъ иредметахъ.

a) О состоянш воды въ пруде.
b) О числе оборотовъ водянаго колеса 

въ минуту.
c) О давлеши, замечаемомъ по духомеру.
d) О вышине подъема запора въ окне,чрезъ 

которое вода пускается на колесо.
Кажется , что таковыя записки заслужи

ваюсь внимаше въ разныхъ отношешяхъ, хотя 
ныне служатъ главнейше только въ пользу до- 
меннаго мастера, который, по первому взгляду 
на оныя, можетъ узнать, отъ чего замечаемая 
имъ по духомеру разность происходить: отъ 
меховъ ли, или отъ состояния воды въ пруде, 
или же отъ подъема запора ; а по сему мо
жетъ безъ труда принять надлежання меры.

Опыты, произведенные первоначально въ 
моемъ присутствш при состоянш воды въ
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лрудгЬ на 1-|- фута , показали следующее : 
при подъеме запора на 5 дюйма , водяное 
колесо делало въ минуту 6 оборотовъ; дав- 
леше по духомеру было 2~ фута. При под
нятш запора на 5— дюйма, колесо совершало 
6-|- оборотовъ? а давлеше равнялось 2у дюй- 
мамъ или фунтамъ; при поднятш запора на 
4 дюйма оказывалось оборотовъ 7, а давле- 
шя 2-|- дюйма; при поднятш на 4-~- дюйма 
оборотовъ 7-|-, давление 5 дюйма; при подня
тых же на 5 дюймовъ оборотовъ было 8 , 
но давлешя съ верностно заметить не льзя 
было, потому что сбросило не токмо ядро 
и чашку съ вышеуномянутаго 2-дюймоваго 
отверсття въ духопроводной трубе, по прп- 
томъ выбросило изъ коленчатаго духомера 
всю ртуть безъ остатка. При всехъ спхъ опы- 
тахъ отверстие сопла оставалось въ 1 дгоймъ.

При сихъ онытахъ, произведеиныхъ въ 
сухое и жаркое время, между прочнмъ ока
залось, что при состоянш воды въ пруде на 1-— фута и при поднятш запора на 5 дюй
ма, не было въ целые сутки ни убыли пи 
прибыли воды, и следственно почесть мож
но, что бывшее въ тотъ день дейстше про
исходило отъ одной проточной воды. Cie ве- 
детъ къ заключенно, что слояшое годовое 
действие можетъ быть учреждено соразмер
но сему, то есть, что въ кая̂ дые сутки сож
жено быть можетъ около СО кубическихъ
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аршинъ дровъ и на каждый аршинъ пропла
вляемо будетъ 5 пудъ руды.

Обстоятельство, что папутцеше большаго 
количества воды на колесо не токмо слу
жить къ ускоренно оборачивашя онаго , 
но вмЬстЬ въ тЬмъ и усиливаетъ давлеше 
или cataTie воздуха , упователыю вести мо- 
жетъ къ полезпымъ заключешямъ и опы- 
тамъ.

При нынешней задувке Сумбульскоп дом
ны употреблено въ начале круглое сопло , 
у  коего OTBepcTie было двухъ дюймовъ въ 
дгаметре. Колоши, состоявшая какъ прежде, 
такъ и ныне, въ 5 кубич. аршинахъ дровъ, 
шли весьма скоро , именно : 52 въ сутки;
сыпь была притомъ 10 пудъ па колошу и 
хотя въ горнЬ все оказывалось совершенно 
хорошо, однакожъ чугуна нисколько не вы
плавлено. Умепьшеше сыпи до 6 пудъ, ни
сколько не помогло, а горнъ только напол
нился шлакомъ, подобнымъ сырому крично
му соку: онъ былъ совершенно жидкш, такъ 
что при выпуске бежалъ по бороздамъ 
какъ чугунъ и даже по охлаждепш имелъ 
наружный впдъ чугуна; но внутренность ока
зывалась охрусталлованною, точно какъ крич
ный сокъ. Когда 2 -дюймовое сопло, пере
менили на дюймовое, (съ которымъ и по cíe  
время плавка продолятется), то чугунъ вско
ре появился, ií при выпуске, последовавшем^
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по упомянутымъ причинамъ, не прежде, какъ 
на пятые сутки по задувке ? оказался онъ 
совершенно мягкимъ; но вместо 52 колошъ 
прошло въ сутки при маломъ сопле толь
ко 20? да и по cié время более 24: колошъ 
въ сутки не проходитъ, хотя при дождливой 
погоде запоръ иногда и поднять быль па 
4-~ дюйма.

Приложенная при семъ выписка о плавке 
первыхъ 9 недель после перваго выпуска ны- 
нешняго и прогаедшаго годовъ , ясно пока- 
зываетъ полученную пользу отъ предприня- 
тыхъ Г. Фокомъ поправокъ въ устройстве. 
Оне служили не токмо къ усилешю дей- 
ств1я : но прптомъ и къ сбережение дровъ7
да и самая выплавка чугуна гораздо увели
чилась, хотя проплавляемая ныне руда бед
нее прошлогодней 7 потому что ныне ? от
части проплавляется руда прежнихъ лЬтъг 
которая почитаема была неспособною къ 
проплавке.

Хотя Г. Фокъ на кубичесой аршпнъ 
дровъ ныне проплавляетъ 5-|- пудъ руды (ко
личество такое ? котораго большая часть 
Уральскихъ заводовъ не могутъ проплавлять 
на кубическш аршинъ уггля) ; однакоже не 
довольствуясь симъ успехомъ , продолжаетъ 
онъ свое стараше по сей части и видя, что 
на одномъ изъ Уральскихъ заводовъ íia ар
шинъ угля проплавляется 8 пудъ 14 фунт.
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угля проплавляется 8 п. 14  ф. руды , же- 
лаетъ удостовериться, не можно ли достичь 
сего количества и на аршыиъ дровъ.

Д'Ьло cié кая^ется возможнымъ; жаль толь
ко, что при Сумбульскомъ заводе нвтъ за
пасной домны, дабы можно было пустить оную 
въ дЬйствш, въ случае, когда при увелнче- 
нш рудной сыпи , можеть последовать но- 
вреждеше въ горне.

Сравнете плавки Сумбульскаго завода въ 
первыя 9 педель после выпуска чугуна.

Въ 1 8  2 9  году. Въ 1 8 3 0  году
колошъ р у д ы ч у г у н а  к о л о ш г• р)'Ды чу Г )  н а

1 . нед. 1 1 8 1 , 0 4 7  п. 5 0 8 .  п. 1 3 6 1 , 1 4 1  п. 3 8 9  п. 3 0  Ф.

2 . — 9 9 7 9 7 ---- 3 0 1 .  ----  1 4 2 1 , 8 3 6 ---- 5 5 2 ---- -----

5 . — 8 8 6 2 8 --- 245 .  ---  1 5 9 1 , 6 0 S --- 5 2 4 --- —
4. — 1 0 7 6 4 9 --- 284.  ---  1 5 5 1 , 9 6 2 --- 6 0 6 --- ---
.4. — 1 7 4 1 , 1 5 9 --- 4 6 1 .  ---  14 8 2 , 0 4 1 --- 5 9 9 --- 1 5 ---
0. — 1 2 2 1 , 2 3 6 --- 455.20-ji .144 1 ,8 2 6  — 5 5 0 --- ---
7. — 1 5 1 1 , 1 1 2 --- 568. I I .  1 5 9 2 ,3 8 5  — 7 5 2 --- ---
8. — 1 4 1 1 , 2 6 5  — 569.204».154 2 , 3 1 0 --- 6 41 --- 2 0 ---
9. — ■ 108 9 5 6  — 4 9 1 .  п. 1 6 1 2 , 4 1 5  —■09 5 --- 1 0 ---

к о л . П. 1Т. к о л . п . н. ф.
1 ,088 8,827  3 , 6 6 3  1 , 3 5 8 1 7 , 5 8 4 5 2 9 1 35
5 ,2(34 арш. 4 , 0 1 4  арш.

Па куб. upni. про- На арш. дровъ про
плавлено...............2п. 28  а>. руд. п лав лен о ................ 4п . 1 5 ф.
Выплавлено . . . 1 —  5 — чуг. выплавлено...........1 — 1 3 —-
Въ сутки пропла- въ сутки пропла
влено ............... 1 4 0 — руДы* влено 2 7 9 —  руд.
Вы плавлено. . . 58 —  чугуна, выплавлено . . . . 85— чуг.

Гори. Жури. Кн. X I. 1820. 7
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24. Beiträge zur Stöchiometrie и проч. Ма- 
терхалы для Стехюметрш и химической Ста
тики. Г. Фалъкнера7 Докт. Философш и Ме
дицины. Бъ 8. 206 стр. Базель, 1824.

25. Versuch eines Lehrbuchs der Stöchiometrie. Опыты Стехюметрш. Соч. Г. Г. Буф фа. 
Въ 8. 159 стр. Ниренбергъ. 1829,

Хотя мы не имеемъ еще совершенно яс- 
наго понятая о сокровенной природе телъ 7 
однакожъ должно согласиться , что успехи 
наукъ довели иасъ до открытая закоповъ 7 
господствующих^ при различпыхъ соедине- 
шяхъ вещества. Основанная на спхъ зако
на хъ Стехюметр1я можетъ быть определена 
такъ: 77 наука 7 занимающаяся приложсшемь 
вычисленга къ химнчсскнмъ соединетямъ. и 
Наука с1я есть создаше совершенно новое 7 
хотя правда 7 давно уже разсматривали те
ла, какъ составленныя изъ на чаль ; но ис- 
тинныхъ понятай объ образоваши соедппешй



líe имели до техъ поръ, пока не приняли въ 
суждеш© химпческаго сродства и пока не по
чли пужнымъ принимать въ расчетъ весы и 
мЬры при производств^ опытовъ въ лабора- 
ТОрляхъ. Осповашя Стехшметрш утвердились 
только во второй половине ирошедшаго вгЬ- 
ка , когда Венцель первый доказалъ, что 
различный количества земель и щелочей, до
статочный для насыщетя нзвкстнаго количе
ства кислоты, находится въ одппаковы хъ от- 
пошешяхъ между собою для всЬхъ кислоть. 
За симъ Рихтеръ, хотя увлеченный м атем а
тическою T e o p i e i o  , оказалъ однакоягь боль
шую услугу установлешемъ новаго учешя о 
химическихъ нропорф яхъ. Съ сего времени 
Труды Деви, Пруста, Д аль го п а , Волльстона, 
Гг. Берцелгуса, Ге-Дюссака, Дюлопа и друг, 
до такой степени распространили пределы 
сей науки, что она будетъ однимъ изъ важ- 
нейшнхъ памятниковъ славы настоящаго 
века. N

Г. Фалъкнеръ, извЬстпый уже по статье: 
объ отцошещяхъ и законахъ, по коимъ со
единяются начала телъ, (Ueber die Verhält
nisse und die Gesetze, wonach die Elemente 
der Körper gemischt sind) вычислешя свои 
основывает!» на результатахъ, выведенныхъ 
изъ опытовъ Г. Берцел1уса. Во нервыхъ 
онъ старается отыскать точнымъ образомъ 
дроиорцшиалыюе число каждаго известпаго

*
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химическаго начала иосрсдствомъ нЬкотора- 
го количества опытовъ, избранныхъ съ стро
жайшею критикою.

Онъ выводить, что если кислородъ озна- 
чпть числомъ 6 0 , то подобно сему и все 
проч1я тела (исключая водородъ) могутъ 
быть представлены въ следующей формуле : 
20-[-х2 у 2, въ которой х и у суть числа цЬ- 
лыя. Такимъ образомъ всЬ химическгя нача
ла б уд уть разделены на классы , въ коихъ 
разность величинъ у дополняется соответ
ственною величиною х и, кажется, что хими- 
ческ1я тела, будучи сближаемы такимъ обра
зомъ , находятся въ одииаковомъ отношенш 
касательно ихъ химическаго состава. Для 
примера авторъ приводить азотъ , применяя 
къ нему начала своей системы следующимъ 
образомъ: азотъ ( 45  =  20-|-52 ), силицш
(49=20-4-5 2 + 2  2 ),циркошй(54=20-|-5 2 + 5  2) 
торишй (61=20-^- 5 2 -{-4 2), алюминш (70=
2 0 + 5 24 - 5 2).

Г. Буффъ, при составлеиш сего новаго со- 
чинешя вознамерясь представить настоящее 
состояше Стехюметрш ясно, верно и крат
ко , расположить систематически материалы, 
составляющте оную, наконецъ, облегчить сгго- 
собъ изучешя сей науки, совершенно достигъ 
своей цели.

26. А ТМсИопспу о/ сЬ.епш1гу и проч. 
Химическш словарь, въ которомъ основашя



гъъ
науки разсматриваются новЪйшимъ поряд- 
комъ и где подробно изложены прйм1шешя 
онаго къ сстественнымъ явлешямъ, къ Меди- 
цинЬ, Минерал огш, земледЬлпо и мануфакту- 
рамъ. Соч. Адр. Гре; 3 издаше въ боль
шую 8, 1827.

Исключивъ тзъ сего словаря все , что не 
соотв Ьтствуегъ настоящимъ свгЬд,Ьн1ямъ̂  и при- 
совокупивъ краткш обзоръ иов'Ьйшихъ от- 
крытш, Авторъ въ семъ издаши представилъ 
новое сочинете. Оно моя^етъ удовлетворить 
всЬмъ требовашямъ науки.

27. Corso di Chimica philosqfopratica и 
проч. —  Курсъ философической и практи
ческой Химш, соч. Г. Ант. Фуpitma.no, Докт. 
Мед. 1 и 2 томъ, Палермо. 1828.

Большая часть перваго тома, составляю
щ ая первую часть, посвящена онисанио при- 
боровъ и множества механическихъ операцш, 
коимъ подвергаются нЬкоторыя вещества и 
которыя относятся бол^е къ Фармацевтику 
ч±;мъ къ Химш. Множество подробностей о 
сихъ приборахъ безъ сомнения могли бы быть 
исключены. Cía часть оканчивается обшир
ною статьею о номенклатур]! , сцЬплепш и 
химическомъ сродстве.

Во второй части Авторъ разематриваетъ 
тЬла невзвЬшиваемыя, т̂ Ьла простыя и со- 
единешя оныхъ: простыя т±>ла раздЬляетъ
онъ на элекгроотрицательныя или поддержи-
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лаюпця ropimie и электр оположительпыя или 
горючш; первый суть : кислородъ, юдъ, хлоръ 
и флуоръ.

Въ стать Ь о хлористомъ азотЬ Г. Фури
тано назначаетъ способъ получать cié веще
ство, пропуская струю хлора сквозь жидкш 
ашякъ; между тЬмъ какъ Г. Дюлонъ упо- 
треблялъ для сего растворъ ам1яковой соли.

Г. Фуритано полагаетъ существовате двухъ 
окисдовъ углерода, изъ коихъ первый иместъ 
черный цветъ и получается изъ масла или 
алкоголя, пропускаемкхъ чрезъ раскаленную 
трубку. Давно известно уже, что происхо- 
дящш при ссмъ осадокъ, есть не что иное, 
Какъ углеродъ.

Металлы разделяетъ онъ на землистые, 
щелочные, способные обращаться въ кислоты, 
хрупк1е и окисляемые, иолуковкге, ковкхе и 
легко окисляемые, k o b k í c  и  трудно окисляе
мые. Разделение, напоминающее почти въ точ
ности разделеше Фуркруа, основано на фи- 
зическихъ свойствах!», сравнегие коихъ не 
совсемъ точно; сверхъ того, при пастоящемъ 
состояиш науки, и одни химические признаки 
употреблены быть могутъ для классификации.

Странно , что Г. Фуритано въ описаши 
каждаго тела упоминаетъ только о ихъ оки- 
слахъ; а о земляхъ и щелочахъ разсуждаетъ 
отдельно. Собственно земли суть: кремнеземъ, 
торинъ, цирконъ, глиноземъ, итршская, гли
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цинная земли; щелочныя же земли: горько- 
земъ, известь, стропц1аииая земля, баритовая 
земля и литина. Въ классе щелочей заклю
чаются : кали, натръ и ам1якъ.

После описашя помяиутыхъ веществъ, сле- 
дуютъ описангя кислотъ и солей. Авторъ по
степенно разсматриваетъ кислоты> с Ьру, а.чотъ, 
хлоръ, юдъ, фосфоръ, флуорт», боръ и угле- 
родъ, и соедииешя ихъ съ землями и щело
чами.

Г. *Фуритано назначаетъ споеобъ, для ио- 
лучешя хром1евой кислоты, разлагая хромге- 
кислый свгшецъ углеродпокислымъ кали и 
приливая въ растворъ азотной кислоты со ттьх* поръу пола хрожгева кислота не осядет*. Сяя последняя , по словамъ его, 
образуетъ красный поронюкъ, слабо раство
ряемый водою, меягду тЬмъ какъ она легко 
расплывается и неспособна кристаллизовать
ся , если только не содеряштъ въ себе сер
ной кислоты.

Онъ говорить, что весьма часто пригото- 
вляготъ сернокислый натръ , подвергая ки- 
пешю землистыя или мeтaлличecкiя серно
кислый соли съ нагромъ и насыщал серною 
кислотою происходящ1Й при семь основной 
серпокислый иатръ. Для получешя селитря
ной кислоты, приводить одинъ только спо
собы именно, разлоя^еше сей кислоты саха- 
ромъ или металлами.
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Вообще сочинеше Г. Фуритано написано, 
повидимому, за нисколько лФтъ предъ симъ. 
Онъ могъ бы написать книгу, болЪз сообраз
ную съ настоящимъ ходомъ сей науки.

28. Populäre Darstellung der neuern Chemie, и проч. —  Новейшая X h m j» ,  разсматри- 
ваемая относительно приложешя оной къ 
техническимъ производствамъ и принаровлен- 
пая ко всеобщему употребление»; соч. Г. О. Л. 
Эрдмана, Профессора Лейпцигскаго Универ
ситета. Въ большую 8, 588 стр. Лейпцигъ, 
1828.

При составлен!н сего сочинешя , Авторъ 
имЬлъ въ предмете сделать извЬстнымъ вся
кому образованному человеку, непосвятив
шему себя особенному изученпо Физики, 
главнейния Теорш новейшей Химш. Вступ- 
леше разсматриваетъ: отношешя, существую- 
щ!я между человекомъ и Природою, разде
ление Физики и понят1е, какое должно иметь 
о Химш. Первая часть заклточаетъ общую 
X h m íto  и л и ,  лучше, теорпо химическихъ силъ 
и действ 1я оныхъ вообще; вторая содержитъ 
частную Химио или теорно простыхъ веществъ 
и химическая соединешя оныхъ. Оя вторая 
часть имеетъ следующая отдЬлетя: 1) X h m íh  

природы неорганической (различный веще
ства); 2) X iim íh  органическая: а) органиче-
ойя кислоты (19), Ь) средшя органическ1Я 
вещества (24), с), органическ1я основашя.
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29. Aarsbcrättelse otn Jramstegen г Phisik och Chemie. Годовой отчетъ объ успехахъ 
Физики и Химга; Г. Ъерцел1уса. Въ 8. 554  
стр. Стокгольму 1828.

Отчеты , ежегодно представляемые Сток
гольмской Академш Паукъ Г. 1>ерцел1усомъ, 
производятся по примеру раземотрешя тру- 
довъ, иредставляемыхъ Академш Наукъ въ 
Париже, съ того только разницею, что въ 
Шведскихъ отчетахъ говорится о трудахъ 
Ученыхъ всЬхъ странъ, по мЬре известности 
оныхъ Академш или сочинителя отчета.

При составлении сихъ отчетовт» руковод
ствуются не рукописями , но периодически
ми издашями и печатными статьями. Каж
дая паука разсматривается въ оиыхъ особо 
и повЬряется тому изъ Академиковъ, кото
рый болЬе ею занимается: такимъ образомъ 
Физика и Химгя уже нисколько лЪтъ доста
лись въ уд^лъ F. Ъерцел1усу, который, по- 
видимому, годъ отъ году распространяетъ 
свои отчеты: по крайней мере,* отчетъ, со
ставленный имъ за 1827 и обнародованный 
въ 1828  году, обширнЬе предшествовавшихъ.

Начиная Физикою, Г. Берцелгусъ разема- 
триваетъ повейнпя розыскашя, о скорости 
звука, о силахъ электрическихъ и магнети- 
ческихъ , о теплоте и сжаии газовъ, о ме- 
талдоидахъ, кислогахъ, металлахъ и соляхъ. 
РазсмотрЬше последнихъ довольно про стран
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но и легко заметить, что Г. Берцелгусъ бе- 
ретъ большое участие въ розыскашяхъ, от- 
носящихся до сихъ тЪлъ. Въ некоторыхъ 
елучаяхъ сей знаменитый Ученый непосред
ственно занимается разсуждетемъ о трудахъ 
химиковъ и физиковъ. Такимъ образомъ, го
воря о хлористох! извести, Г. Берцелгусъ, 
почелъ обязанностью представить историче
ски* обзор!, собствеиныхъ своихъ оиытовъ, 
дабы доказать, что о производстве сихъ опы- 
товъ не такъ легко решился онъ изложить 
свои мысли, какъ думаетъ обвинявшш его въ 
томъ Г. Да пк л ерь, сынъ. Вотъ урокъ, кото
рый обязанности ночитаетъ знаменитый Ав- 
торъ Учебной книги Химти преподать моло
дому химику, который, по словамъ его, не 
познакомился еще съ трудностями избран
ной имъ науки.

После Физики и Химга, въ донесенга сле- 
дутетъ Минералогия , въ которой сочинитель 
распространяется более о новейшихъ мине- 
ралахъ, потомъ объ окислахъ ; о соляхъ 
кремнеземокислыхъ, углероднокислыхъ, фос- 
форнокислыхъ, скрпокпслыхъ и тдистыхъ 
соединешяхъ ; объ окамеиЬлостяхъ и воде. 
Потомъ разсматриваетъ труды Учепыхъ по 
части растительной Химш, какъ-то: относи- 
тельно къ растительнымъ кпслотамъ, осно- 
вашямъ растительныхъ солей, смоламъ и ма- 
сламъ: иогомъ переходить къ описанию ра~
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стнтелъныхъ красокъ и ироизведенга разру- 
lueiiiíi растенш; говорить о занятгяхъ живот
ной Химш и окапчиваетъ разсмотрешемъ 
Г еологш,

50. Saggio di una топ agrafía delie sosiansè comm ose. — Опытъ оипсатя смоли- 
стыхъ веществъ , сочни. Д. Лаоли. Въ 12. 
Флорепцгя, 1828.

Въ начале Сочинитель обьясняетъ наруж- 
ные признаки смодъ; нотомъ подробно раз- 
сматриваетъ химическая свойства оиыхъ. Онъ 
разсуждаетъ о состоянш смолы въ расте- 
шяхъ ; и различныхъ соединешлхъ, представ- 
ляемыхъ сю въ семъ видЬ ; о образовании 
оной, разсматриваемомъ въ химическомъ и 
физхологическомь отношенш, о мЬстЬ ея на- 
хождешя или разиыхъ частяхъ растеши., кои 
содержать смолы ; наконець говорить о хи
мическомъ и механическомъ снособахъ, упо- 
требляемыхъ для извлечешя оной.

51. Archives des découvertes et des inventions nouvelles и проч.  Архивъ noirhii-
шихъ открытш и из о бр kreni й но части наукъ, 
искуствъ и мануфактуръ, какъ во Ф>ранцш 
такъ и въ другихъ страиахъ, въ течете 1828  
года. Въ 8, 600 стр. Парижъ, 1829.

Пауки и искуства оказываютъ столь чрез
вычайный успЬхи въ паше время, что безъ 
иособш многихъ иершдическихъ изданш, вьт- 
ходящихъ въ разныхъ странахъ, невозможно
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было бы следовать за ходомъ нов-Ьишихъ из- 
сл'Ьдовашй. Архивъ открытш можетъ доста
вить подобное nocoôie : въ иемъ изложены 
въ тесной рам!», и въ краткихъ извлечешяхъ, 
но съ ясно с т о  всЬ изобрЪтешя , которыя 
обратили на себя внимаше въ течеше года. 
Собрате статей составлено съ большимъ ста- 
рашсмъ и безирпстраст1емъ и оправдываетъ 
благосклонный ир1емъ , оказываемый сему 
издашю въ течете дватцаги лЬтъ. Cîh книга 
содержитъ въ ceoii бод^е 400 статей, равно 
занимательныхъ, которымъ однакожъ невоз
можно сделать подробнаго разбора : ибо ont 
сами извлечены изъ весьма обширныхъ за- 
иисокъ, разсЬянныхъ во множестве сочине- 
нга.

(Bull, des sciences, 1829.)
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V. с м ъ с ь.

1.

О  ПИ С А Ш Е  М ' Ь С Т О Н А Х О Ж Д Е 1 П Я  И С К О П А Е -  

М А Г О  З Е Д Е Н А Г О  Ц В Ъ Т А ,  О Т К Р Ы Т А Г О

в ъ  у р д ы ю м ъ  и м ъ ш и  П е р м с к о й  Г у -
В Е Р Ш И  И И А 3  В А ПIIА Г О В Ъ Ч Е С Т Ь  Г О 

С П О Д И Н А  М и н и с т р а  И М П Е РАТ О РС К АГО  

Д в о р а  Волкоискоитомъ ( 1).

Волкопскоитъ найдепъ въ 1юхЬ мЬсяц]> 
1850  года Пермской Губерши 7 Оханскаго 
уЬзда 7 въ удЬльныхъ дачахъ Частинскаго 
Приказа , въ одной изъ горъ, принадлежа- 
гцихъ по составу своему къ (новейшему) на-

( 1 )  П о химическому пспы танйо , произведенному въ 
Е катер и н бур г Ь Л нтекаремъ Гельмомъ о к а за л о с ь , ч то  
сен мннералъ содержптъ хром1евую  окись. Онъ  
б ы ль  пенытанъ так.ке въ соединенной Л а б о р а 
тории Д епартамента Г орп ы хъ  и С оляны хъ  д'Ьлъ п  
Г о р н а го  К .адетскаго К о р п у с а , и въ слЬдстше се
го  и сп ы тан !«  о к а зало сь  , что  онъ представляетъ  
водянисты й крем незем о-глинозем ъ , окраш енны й  
окисью  хром гя , к оей  содержптъ о к о л о  семи съ 
половин ою  процеитовъ.



мывному образованно. Гора cia носить назва- 
uie Ефижлтской; подошва оной омывается 
ручкою малою Полуденною , текущею отъ 
Востока къ Западу; сь другихъ же сторонъ 
на далекое пространство тянутся горы болЬе 
возвышенныя. Гора Ефимятская обнажена съ 
одного ooiva глубокпмъ оврагомъ, изрытымъ 
стокомъ снеговыхъ и дождевыхъ водь ; сей 
оврагъ, простираясь отъ Юго-востока къ 
Северо-западу, имЬетъ глубины болЬе 50  са
жень. Составь сей горы есть слЬдующш : по 
вскрытш дериа представляется слой песчаной 
(супесковатой) глины желтовато-краснаго цве
та , неравной толщины (отъ — арш. до 1-|- 
саж.) ; за глиною схЬдуетъ желтоватый реч
ной песокъ, рухлый, безъ малейшей взаим
ной связи , также въ неправилыгамъ и пе- 
равномъ наслоеши (отъ до 1 арш.) ; подъ 
нкмъ нагромождены болышя , неправильно 
расположенный массы, толщиною отъ X™- арш. 
до 2 саж., песка сераго цвета, чпстаго безъ 
всякой посторонней иримЬси, оказывающаго 
при разработке довольную твердость , про
исходящую отъ взаимной плотности частей 
(песокъ сего вида и свойства пзвестень у 
зденишхъ рудоискателей, нодъ назвашемъ спровика). Сероспку служить въ nhivOTO- 
рыхъ мЬстахъ постелью гнездами расположен
ный Я1елтый, смешанный сь глиною, песокъ, 
показывающш окраскою своею примесь же-
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дЬзной охры и заключавшей въ себе мелыя 
частицы бйлой слюды; большею же часпю ле- 
дштъ помянутый сЬровикъ на слое чистыхъ 
галекъ (разнаго рода яшмы, порфира, ши
фера и другихъ ископаемыхъ, принадлежа- 
щихъ къ составу горъ древнихъ) ; изъ сихъ 
Галекъ образовавшаяся брекчш расположе
ны гнездами въ томъ же слое галекъ, имего- 
щемъ толщины отъ у  до аРш* и Д°- 
вольпо правильно простирающемся по всему 
обнаженно горы, оврагомъ произведенному, 
Исключая пересечещя его въ некоторыхъ ме~ 
стахъ серовикомъ. Подъ слоемъ галекъ на
ходится известково-несчапый сланецъ, тол
щиною отъ у  до 1 арш. , новейшаго обра- 
зовашя, что доказываютъ вошеднпя въ со
ставь онаго гальки техъ я*е сам ыхъ нородъ, 
кои находятся и въ отдельномъ слое ; сей 
песчаный слаыецъ лежитъ на глине , места
ми мягкой, а большею частно затверделой, 
носящей здесь общее назвате ватга? н про
стирающейся на значительную глутбину, какъ 
оказалось по пецытанш буромъ 5 -саженной 
длины. Вообще слои породъ, составляющихъ 
гору Ефпмлтскую , лежать весьма безиоря- 
дочно, исключая положешя чистаго гаденшп- 
коваго слоя и песчаника, такъ что на дли
не 5 са?к. сЬровикъ, находясь въ одномъ ме
сте отъ дерна на глубине до 1-|- саж., воз
вышается въ другомъ иодъ самый дернъ ,
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им^я надъ собою весьма тонкш слой рЬчндго 
песка желтаго цвета. То же самое обнару
живается н въ положеши мелкаго песка жел- 
таго цв^та, имЬющаго примись железной 
охры и слюды , и постановленнаго въ семъ 
описанш пластовъ въ четвертый рядъ ; при 
чемъ примечательно , что если гнездовому 
прослойку песка четвертаго ряда служитъ 
постелью слой галекъ и брекчга, то въ со
ставь онаго механически примешена неболь
шими отдельными кусками затверделая гли
на краснаго и синевато-с^раго цвета *, но если 
тотъ же желтый песокъ бываетъ заключенъ 
въ слое серовика, то изъ онаго образуются 
довольно твердые куски песчаника, угпорно 
сопротивляющагося утдарамъ молотка.

Волконскоитъ не составляетъ въ горе 
Ефимятской правильиаго месторождешя, по 
находится, такъ сказать, вкрапленнымъ въ про- 
слойкахъ песка, припятаго за четвертый рядъ 
наслоешя , гнездовыми прожилками, толщи
ною отъ 1 до 4 вершковъ и длиною отъ и 
неболее ~ арш.; сш гн Ьздовые ирожилки, 
съутжнваясь и расширяясь въ своей объят- 
ностп, иди вовсе исчезаютъ, или снова по
казываются. Поискъ гнездъ Волкопскоита 
лыбопытенъ и вместе пр!ятенъ ; везде , где 
по пространству ©бная1 ен1я горы заметепъ 
прослоекъ желтаго со слюдою песка , тамъ
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па верное заключено гнЬздо онаго, отъ че
го происходить, что весь обрЬзъ горы Ефи- 
мятской исполнеиъ большими или меныиимн 
гнездовыми онаго вкраплешями, неправильно 
расположенными; при чемъ встречается тако- 
выхъ гнЬздъ на одной сажени до К), а часто и 
на 5 саяг. не видно пи одного. Сиерхъ того при
мечательно, что если гнездо волкоискоита, 
по очистке съ онаго пустыхъ породъ и желта
го песка , начинается натуральпымъ его зе- 
ленымъ цве>томъ, то протяжеше его бываетъ 
невелико ; гнездо же , обнаруживающееся 
топкими проявлениями чериаго цвета , зани
маешь значительнейшее пространство въ дли
ну и вообще бываетъ большей объятпости. 
Таковое положеше гнедзъ волкопскоита и 
объясненный выше безпорядокъ слоевъ, Ефи- 
мятскуго гору составдяющихъ, доказываетъ, 
что вся ein горная масса испытала некогда 
важный переворотъ. Добыча волкопскоита, 
по рыхлости породъ, заключающихъ въ себе 
оный весьма пезатруднптельна, а частое 
послЬдоваше одного гнЬзда за другимъ, удо- 
сговеряетъ въ возможности > значительнаго 
прюбретешя онаго при неболыпихъ рабо- 
чихъ средствахъ. Впрочемъ те гнЬзда , кои 
лея\атъ подъ толстымъ слоемъ глины и се
ровика, будутъ къ добыче затруднительны: 
ибо откатка или отиосъ сихъ последнихъ по- 
требуетъ большихъ усилш.

Горн . Ж ури. Кн. X I . 1 8 5 0 . 8
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Волконскоитъ имЬетъ изломъ раковистый 
и въ болынихъ кускахъ делится по длине на 
слои. Цветъ его травяной, къ луково-зелено
му н р и б л и ж а го щ ш с я'; твердость имеетъ ма
лую и хрупокъ, такъ, что отъ елабаго уси- 
л1я руки или удара распадается на неопре
деленные, угловатые, черепковатые отломки; 
къ осязашю жиренъ; свежш изломъ тусклый, 
но отъ трешя получаетъ отблескъ. Кая^дый 
отдельный кусокъ съ двухъ плоскостей бы
ваетъ окрашенъ или чернымъ ггветомъ, или 
трудно отделяемымъ отъ него слюдистымъ 
пескомъ, который составляешь, такъ сказать, 
матку его образования.Волконскоит'б въ воде не растворяется, 
но куски онаго, особенно же имеюнце цветъ 
травяно-зеленый , бывъ опущены въ воду, 
поспешно и съ трескомъ распадаются на мел- 
кхе угловатые кусочки, на которые, по вы- 
сугаети опыхъ, вода не имеетъ_ уже разру- 
шительпаго действ1я ; въ сухомъ состояши волкопскоитпъ сильно всеми частями вса- 
сываетъ воду; какъ въ свежемъ изломе, такъ 
особенно бывъ обмоченъ водою, онъ издаетъ 
въ первомъ случае слабый, а въ послед- 
немъ сильный запахъ глины.

Существенная польза открытая волкон- скоигпа заключается въ обогащеши сведенш 
науки новымъ ископаемымъ, доселе неиз- 
вестнымъ ; въ технике же можно употреб
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лять оный съ выгодою , или въ иастоящемъ 
зелепомъ цвете его на краску , въ замену 
дорогихъ матер1аловъ (малахита и яремедян
ки) , или извлекать изъ пего химически до
рого же ценимую оранжевую краску хром!я.

2.

С Р А В Н Е Н 1 Е  Ч У Г У  Н О И  Д А В И Л Е Н  Н А Г О  Д - Ь И -  

с т в I я  Г а р б о л о в с к а г о  Г. Г е н е р а л ъ -  

М А  I О  Р  А  К А  И  Д И  Б Ы  З А В О Д А ,  П Р О  И 3  В О -  

Д Я Щ А Г О  П Д А В К у  Ж Е Л Ъ З И Ы Х Ъ  Р У Д Ъ  

П О С Р Е Д С Т В О М Ъ  у г л я ,  С Ъ  Т А К О В  Ы М Ъ  

Ж Е  Д Ъ Й С Т В Г Е М Ъ  С У М Б У Л Ь С К А Г О  З А 

В О Д А  Г. П о л к о в н и к а  Ф о к а ,  п р и  к о -  

е м ъ  п л а в к а  п р о и з в о д и т с я  о дними  
дровами.

(Сообщ . А. А. КнауФомъ.)

Въ № 7ИБ Горнаго Журнала ныненгняго го
да, помещено извест1е о начатой выплавке 
чугуна при Гарболовскомъ заводе и при 
томъ сказано, „что съ 5 1юня сего года, 
„по 2 1  число того же месяца, выпдавле- 
„но было чугуна 5283  пуда 1 1  фунтовъ, 
„на что употреблено 401-|- короба угля , 
„ 7608  пудъ руды и 194  пуда 1 ф. извест-

■*
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,,коваго камня следовательно сложное со- 
дсржате руды равнялось ^3 процентамъ и 
на коробъ угля проплавлено 18  пудъ 37 ф. 
руды и выплавлено 8 п. 7 ф. чугуна.

Въ С1 Ю 18 - дневную плавку проплавлено 
въ каждыя сутки 423 пуда руды, выплавле
но 182  пуда чугуна и сожжено 2 2 4 - коро
ба угля или 1 19  кубическихъ аршинъ она- 
го; а потому на аршинъ угля проплавлено 
5  пуда 22 фунта руды, а выплавлено 1 пудъ 
21  фунтъ чугуна.

При Сумбульскомъ заводе, по вторичной 
задувке, начали выплавлять чугунъ 22 1юля 
сего года и по 9 Августа, то есть также въ 
18  дней, выплавлено чугуна 12 3 5  пудъ 10  
фунтовъ, проплавлено руды 3925  пудъ и 
употреблено 10 7 1  кубически! аршинъ сос- 
новыхъ и еловыхъ дровъ ; по чему въ сут
ки, по сложности, проплавлено 2 18  пудъ ру
ды, получено 69 пудъ чугуна и соложено 60  
кубическихъ аршинъ дровъ , а руда содер
жала въ сложности 31-|- процента.

Для вернейшего сравнешя производства 
с и х ъ  двухъ заводовъ, нужно бы знать точ- 
пую величину короба; по какъ оная 15 е по
казана; то принимая коробъ Гарболовскш 
противъ Петрозаводскаго, какъ самаго мень- 
шаго въ Россга употребляемаго, то есть , 
в ъ  2 1 ,8 2 5  кубическихъ вершковъ, оказы
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вается, что на кубическш аршинъ уолл про
плавлено при Гарболовскомъ заводе 5  пу
да 22  фунта руды, вместо того , что при 
Сумбульскомъ заводЬ на кубическш ар
шинъ дровк проплавлялось руды 3 пуда 27  
фунтовъ.

Оба сш завода, отстояние одинъ отъ дру- 
гаго около 30  верстъ, илавятъ болотную 
или дерновую руду. Хотя въ содержант рудъ, 
проплавляемыхъ спми заводами, имеется, по- 
видимому, значительная разность, однако cié 
происходить единственно отъ того , что въ 
Гарболове руда проплавляется обожженая, а 
въ Сумбуле не только не обожженая, но ча
сто дая̂ е мокрая, только лишь изъ земли до
бытая. Справедливость сего подтверждается 
замЬчашемъ членовъ Ученаго Комитета по 
Горной и Соляной части , обозревавшихъ 
производство Сумбульскаго завода.

Опыты, произведенные въ Лабораторш 
Гориаго Корпуса, также показали, что Сум- 
бульскгя руды, по обожженш, содержать отъ 
45  до 55 процентовъ.

Не входя въ суждеше , выгоднее ли для 
завода проплавлять обожженыя руды , или 
не обожженыя, ограничусь показашемъ здесь 
только того, что было бы произведено въ 
Сумбульскомъ заводЬ тЬмъ количествомъ 
дровъ , которое потребно для приготов- 
лешя 40 1  короба угля , сожженныхъ
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въ Гарболове въ продолжете осьмеиадцати 
сутокъ.

Въ Петрозаводске по сложности полу
чается изъ 2 0  куренныхъ сажеиъ дровъ 7 
каждая въ 42-|- кубуческихъ аршина, след
ственно всего изъ 857-|- аршинъ, 76 коро- 
бовъ угля показанной выше сего меры. Изъ 
сихъ 76 коробовъ должно вычесть по край
ней мере 5 процентовъ на уминку , а за 
темъ остается для настоящаго действ1я едва 
ли 72-|- короба; следовательно если на 72-| 
короба потребно 857^- кубическихъ аршинъ 
дровъ, то для получешя 401-2- короба нуж- 
йо 4752  кубич. аршина дровъ. Симъ коли- 
чествомъ дровъ въ Сумбульскомъ заводе 
проплавлено бы было въ показанное время 
по 5 пуда 27 фунт, на аршинъ, всего 
17 ,464  пуда, вместо проплавленныхъ при 
Гарболовскомъ заводе на полученномъ угле 
изъ сего количества дровъ, 7608 пудъ.

Впрочемъ если при Гарболовскомъ заво
де въ сутки сожигается 22-|- короба или 
1 1 9  куб. аршинъ угля, а при Сумбульскомъ 
несполна 6 0  куб.' аршинъ дровъ, то cié дока- 
зываетъ только, что Гарболовск1е меха силь
нее Сумбульскихъ.

I
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3 . I
О т п е ч а т к и  с л ъ д о в ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  о т 

к р ы т ы е  В Ъ  Л О И К А Х Ъ  П Е С Ч А Н И К А ,  В Ъ
Г р а ф с т в ъ  Д у м ф р и с с к о м ъ .

В ъ  1 8 2 7  г о д у  в ъ  И е р т с к о м ъ  Л и т е р а -  

т у р н о м ъ  О б щ е с т в ^  ,  Г .  Г р н р с о н ъ  ч и т а л ъ  

п о д р о б н о е  д о н е с е т е  о б ъ  о т п е ч а г к а х ъ  с л е -  

д о в ъ  ч е т в е р о н о г и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  ,  о т к р ы т ы х ъ  

в ъ  л о м к е  к р а с н а г о  п е с ч а н и к а  ,  н а х о д я щ е й 
с я  о к о л о  д в у х ъ  м и л ь  к ъ  С е в е р у  о г ъ  Л о х -  

м а б е н а  в ъ  Г р а ф с т в е  Д у м ф р и с с к о м ъ .  П р о -  
ф е с с о р ъ  Ъ у к л а н д ъ ,  к о т о р о м у  п р и с л а н о  б ы 
л о  н е с к о л ь к о  о б р а з ц е в ъ  н а и б о л е е  я в с т в е н -  

н ы х ъ  и з ъ  с и х ъ  о т п е ч а т к о в ъ  с ъ  о т л о м к о м ъ  

с а м о й  п о р о д ы  ,  у б е д и л с я  с о в е р ш е н н о  , ч т о  

к а м е н ь ,  н а  к о е м ъ  с у щ е с т в у ю т ъ  с ш  о т п е ч а т 
к и  , б ы л ъ  п о н н р а е м ъ  ч е т в е р о н о г и м и , о б и 
т а в ш и м и  н а  з е м л е  в ъ  т о  в р е м я , к о г д а  о н ъ  

н а х о д и л с я  е щ е  в ъ  т е с т о о б р а з н о м ъ  с о с т о я н ш ;  

н е с м о т р я  н а  т о  ,  ч т о  п о д о б н о е  с о б ы т а е  н е -  

с о г л а с о в а л о с ь  с ъ  о б щ и м и  и д е я м и  с е г о  .У ч е -  

н а г о  о  г е о л о г и ч е с к и х ъ  о б р а з о в а ш я х ъ .  Н л а с т ъ  

п а д а е т ъ  к ъ  3 .  п о д ъ  у г л о м ъ  3 5 ° ,  с л е д с т в е н н о  

к ъ  В .  в ы х о д и т ь  в е р х н я я  п о в е р х н о с т ь  с е г о  

п л а с т а , к о т о р а я  и м е е т ъ  з н а ч и т е л ь н о е  б о к о  

в о е  п р о т я ж е ш е * ,  а  о к о н е ч н о с т ь  с е й  в е р х н е  

ч а с т и  п л а с т а  н а х о д и т с я  о к о л о  1 5  ф у т .  н и ж  

п о в е р х н о с т и  п о ч в ы .  О т ъ  с е г о  м е с т а  д о  т о г о  

г д е  п л а с т ъ  с к р ы в а е т с я  п о д ъ  о т в а л а м и ,  к о т о



рые со времени учреждено! разраоотокъ на 
противоположно!! стороне ломки скопились 
на почве оиох! , находится площадь 7 имею
щая до 15  фут. ширины и отъ 40 до 50  
горн. саж. (Л̂ ет̂ ев) длины. На семт> простран
стве открыты четыре отдельный площадки, 
имеющхя следы столькихъ же видовъ живот- 
ныхъ. Великое множество отпечатковъ, иду- 
щихъ въ последователыхомъ порядке , пра
вильность въ расположеши слЬдовъ правой и 
левой ноги, равное разсто>яхйе оныхъ одно
го отъ другаго , внешнее направлеше паль- 
цевъ и легк!е с.гЬды ноги, оставлявшей по
верхность почвы прежде , чЬмъ сна упира
лась въ оную , суть так!я обстоятельства 7 
который невольно привлекаютъ внимаше на
блюдателя и могутъ быть объяснены только 
однимъ способомъ. Докторъ 13укландъ ду- 
маетъ , что отпечатки одной изъ сихъ по
верхностей произведены черепахою или 1̂ ро- 
кодиломъ. Одинъ изъ отпечатковъ , более 
углубленныхъ и более явственныхъ, найденъ 
при основанш пласта въ самомъ низу онаго, 
въ глубине копи, на 60 или 70 фут. отъ по
верхности. Г. Грирсонъ говорить, что онъ 
не осмеливается разыскивать, почему помя
нутое событхе можетъ подавать поводъ ко 
многимъ, весьма важнымъ геологическимъ 
вопросамъ; „но, вероятно, позволено мне ре
шительно заметить , присовокупляетъ онъ ,
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что мы им4>емъ новый видъ песчанаго камня 
съ отпечатками слЬдовъ четвероногихъ ; от
печатками у который безъ сомн'Ьнгя могутъ 
быть названы допотопными.и (Lond. and. Pa
ris Observer ; 1828).

4.
M  3  В В С Т 1 в  О 11 О В О M Ъ М Ъ С Т О Н А  X  О Ж Д К III  и  

В О К Е Л Е Н И Т А  В О  Ф  Р А  II Ц I И.

Въ числе ископаемыхъ , куилеиныхъ Г. 
Ру еселемъ въ Париже для собрашя Г. Аллана, 
находится образчикъ подъ именемъ : поъко- ватаео мышьяковистаео фосфорНокислаео свинца, из* Понтжибо в* Нюй-уе-Дом* 
(Piomb phosphaté arsenifère mameloné de 
Pontgibaud , Puy-de-Dome). Онъ состоитт* 
изъ двухъ прослойковъ фосфорнокислаго 
свинца, покрытаго небольшими группами 
тонкихъ кристалловъ черповатаго фисташ- 
ковозеленаго цв±>та и дагощихъ зеленоватый 
порошокъ , свойственный вокелениту. По 
твердости сихъ кристалловъ и по явлешямъ 
предъ паяльною трубкою , они сходствуютъ 
съ кристаллами помянутаго минерала, кото
рый до сихъ поръ попадался только въ одномъ 
известномъ месте (Edinb. Journal of scien
ce. 1827).



5.
4 О З О Л О Т О М Ъ  Р У Д Н И К А ,  Н А Й Д Е Н Н О М Ъ  в ъ

С ъ в е р  поп К а р  о  л и  н ъ .

Н и с к о л ь к о  летъ тому назадъ, близъ бере- 
говъ р^ки Ядкина (Jadkin) , открыты были 
богатые золотые пршски. Компашя, составив
шаяся въ Графствахъ: Рованъ, Монтгомерри, 
Анзонскомъ, Кабаррюскомъ, Меклеыбургскомъ 
и проч. для разработки сихъ пршсковъ по 
повейшимъ способамъ, пригласила изъ Евро
пы опытнаго рудокопа Г. Рота, который, но 
предварителыюмъ изследованш сихъ местъ, 
подалъ мнете, что Северная Каролина пред- 
ставляетъ такой золотоносный осадокъ, об
ширнее коего доныне открыто не было на 
Земномъ шаре (Nile’s register 1825)»
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6 .

О З О Л О Т Ы Х Ъ  Р У Д Н И К А Х Ъ  С Е В Е Р Н О Й  К а -
Р О Л И Н  ы.

Въ Бивер-дамъ-Крике, на берега Ядкинахъ, 
въ Графстве Монтгомери, три челове.ка на
шли золото въ такомъ изобилш, въ какомъ 
до сего времени не открывали онаго ни въ 
одномъ месте сего края. На прпмеръ, ко
гда по промывке одного буассо (2,150-|- куб. 
дюйм. Россшс. или 1~ куб. фут.) песка, 
получено чистаго золота восемь денье (2 зол. 
88 долей); то можно полагать, что покрай-
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ней мере четвертая часть сего драгоценнаго 
металла потерялась при пзвлечеши онаго. Въ 
течеше 12 дней найдено было въ семъ руд
нике золота семь - или восемь сотъ денье 
(отъ 2 ф. 65 з. 20  д. до 5. ф. 5  з. 64 д.). 
Однажды, при раздроблеши камня, выбрали 
изъ онаго руками пять денье чистаго золота. 
Производили испыташе надъ землею, выры
тою посреди дороги , пересекающей ровъ и 
извлекли чистаго золота отъ двухъ до пяти 
денье (отъ 70 дол. до 1 зол. 79 дол.) изъ 
каждаго буассо сей земли. Можно сказать , 
что до сихъ поръ не находили еще подобнаго 
сему рудника по заключающемуся въ иемъ 
богатству, хотя оный и не есть единствен
ный изъ разработываемыхъ въ семь крае. 
Получаемое въ немъ золото отличается 
цветомъ отъ находимаго въ другихъ мЬстахъ 
и по пробе содержитъ чистаго отъ 25  до 
25-- каратовъ. Оно находится въ кускахъ или 
въ зернахъ. Добываемое же золото въ Шн- 
хольскомъ руднике, чаще встречается въ 
виде блестокъ. (Ibid. 1826.)

7.
З о л о т а я  с а м о р о д к а ,  н а й д е н н а я  в ъ  С о

единен н ы х ъ  Ш та  т а хъ.
Прекрасный кусокъ самороднаго золота , 

весомъ около 10  унцш, найденъ въ деревне

/
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11ьюффайн1,, близь Вермонта. Оиъ былъ под
нять мальчикомъ на берегу неболынаго ручья 
и усЪянъ кристаллами кварца, Житель сего 
города, Г. Фрейчь, сообщилъ письмо одного 
изъ своихъ друзей , изъ коего извлекаются 
следующая подробности : ,, кусокъ самород- 
наго зблота ? в Ьсомъ около 10  унцш ? иай- 
денъ въ ceií деревне на земле Самуила Ин
грама; по наружности золото cié сходствуетъ 
съ золотомъ Северной Каролины. Относи
тельная его тяжесть 1 6 , 5 ; по пробе со- 
держитъ 89-^ чиста го золота. Кусокъ сей 
найденъ на берегут протекатощаго близь де
ревни источника. и Въ другомъ письме уве- 
домляютъ , что жители сей страны съ боль- 
шимъ старашемъ ищутъ сего драгоценнаго 
металла и требуютъ отъ всехъ окрестныхъ 
колдуновъ волшебной лозы, надеясь успеть 
съ оною въ своемъ предпр^ятш (Ibid. 1826).

8 .
О по лига лит т..

Г. Гайдингеръ, имея случай произвесть на
блюдения надъ образчиками Оссейскаго по- 
лигалита, ira-шелъ, что формы сего минерала 
принадлежать къ призматической системе Г. 
Moca и предсгавляютъ шестистороншя приз
мы , происшедшая изъ ромбоидальной 115-
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градусной призмы. Х̂ вЬтъ спхъ кристалловъ 
красный, телесно-бледный , а иногда желто
ватый ; твердость ихъ ни/ко твердости из- 
вестковаго шпата и равна 215. Относитель
на» тяжесть 2,78.
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9.
Н И С К О Л Ь К О  Н А Б Л Ю Д Е Н И Й  П А Д Ъ  Т Е М П Е Р А 

Т У Р О Ю  и с т о ч н и к о в ъ .

По мЬрЬ приблия;ешя къ N. теплота зе
мли превышаетъ среднюю температуру в о з 

духа. Такимъ образомъ несправедливо дума- 
ютъ, что въ поллрныхъ странахъ земля п р о -  

мерзаетъ глубоко. Въ у  ме р  е  н нЬ й ш ихъ кли- 
матахъ, т е м п е р а т у р а  источниковъ возвы- 
шаетъ температуру воздуха; но въ странахъ 
теплыхъ, т е м п е р а т у р а  атмосферы п р е в ы 

шаетъ температуру источниковъ. Въ семъ 
случай сочинитель сей статьи (1 ) ссылается 
н а  Гг. ф. Гумбольдта и Смита, производившихъ 
наблюдешя въ Кап-веръ и въ Конго и на 
Ъуханана, наблюдавшаго въ Неаполе, и иред- 
лагаетъ произведенныя имъ самимъ по сему 
предмету наблюдешя на островахъ Канар- 
скихъ. Онъ нашелъ, что небольшое коли
чество углеродной кислоты производить р а з 

ность въ температурахъ источниковъ , нахо-

(1) Леоп. ф. Бухъ.
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дягцихся на сихъ островахъ, и вообще въ 
температурахъ водъ минеральиыхъ. По сви
детельству автора, теплыя волканичесия во
ды напитаны углеродною кислотою и проса- 
чиваюнцяся по глубокимъ трещинамъ, отде- 
ляютъ изъ себя углеродную кислоту, кото
рая соединяется выше съ водами холодными. 
Опъ приводить въ примерь многочисленные 
кислые ключи, теплые и холодные, текунце 
на берегахъ Рейна (Веттеравскш , Зелтерскга 
Лаискш) и въ Карлсбаде. Въ последнемъ изъ 
сихъ местъ , вода вытекаетъ изъ гранита съ 
темп. 60° Р? между темъ какъ въ Мар1енбаде, 
1 ,000  фут. выше, встречается безчисленное 
множество кислыхъ холодныхъ ключей. Ме
жду Мархеибадомъ и Эйнзиделемъ, углеродная 
кислота отделяется изъ всЬхъ болотъ. пР о- 
исхождеше сихъ теплыхъ и кислыхъ ключей, 
подобно происхождешю волкановъ , вероятно, 
зависитъ отъ окислешя металловъ и метал- 
лоидовъ. На твердой земле газы могутъ осво
боди даться изъ горнилъ волканическихъ , ме
жду темъ? какъ въ глубине морей они оста
ются сжатыми и заключенными до т4хъ поръ, 
пока не произведутъ волканическаго извер- 
женхя.

/



10.

П Р И С У Т С Т В 1 Е  стътгатаго еребнекрыла(Pecopteris reticulata) въ слояхъ со-
ВРЕМЕННАГО ОБРАЗОВА111Я АНГЛ1 И И
Ф  р  А  н  ц  i  и  ;  А д .  Б р о н ь я р а  ( i ) .

Одинаковость ископаемыхъ растенш въ 
однихъ и тЬхъ же слояхъ, на довольно боль- 
гаихъ разегояшяхъ, составляетъ явлеше, ко
торое требуетъ надлежащаго доказательства, 
не только въ отношеши къ теор1ямъ наукъ, 
но даже касательно частыхъ примененш оиа- 
го къ нолезнымъ нзследовашямъ. Действи
тельно сш остатки органическихъ тЬлъ ча
сто сонровождаютъ пласты горючаго мате- 
р1ала, котораго достоинство, въ отношеши 
къ промышленности, изменяется смотря по 
эпохе его образовашя ; ибо всемъ известно, 
что лигниты третичныхъ областей не мо- 
гутъ быть употребляемы наравне съ камен- 
нымъ углемъ областей древнейшихъ. Но ме
жду сими двумя крайностями находятся пла
сты, менее характеризованные- й которые 
однако весьма полезно разлагать. Свойства 
растенш могутъ, большею частно, служить въ 
сихъ случаяхъ къ различение» сихъ пластовъ, 
о чемъ мы скажемъ подробнее въ другомъ 
месте : впрочемъ, поелику cié различеше, про
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( l)  Ann. des sc. naturelles, Mai’S, 1828,

I
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исходить отъ одинаковости породъ , задгЬ- 
ченныхъ въ одн^хъ и тЬхъ л; е формаи,1яхъ, 
въ м’кстахъ, довольно однехъ отъ другихъ от- 
далснныхъ, то я приведу одинъ достоприме
чательный въ семь случае примерь.

Г. Мантель открылъ между ископаемыми 
растешями Тильгатскаго песчаника двЬ по
роды папоротшжовъ, которые онъ пазвалъ Нутепорlerispsiloloides (Sphœnopteris Man- telli IS. 6.) и Pecopteris reticulata. Послед
няя порода сходствуетъ , по форме перы- 
шекъ (pinimlae)7 со многими видами въ дре- 
виихъ областяхъ, видами отъ коихъ они од
нако отличаются сЬтчатымъ снлегешемъ 
нервовъ.

За два года предъ снмъ, при рытье ко
лодезя въ окрестностяхъ 1>ове 7 къ О N О 
отъ сего города, достигли глипистаго слоя, 
лежащаго подъ мЬ.юмъ ; сей слой , имеюгцш 
отъ угля черный цветъ, заключалъ остатки 
растешй? и особенно хорошо характизован- 
ную породу папоротника. Положеше камен- 
наго угля у непосредственно подъ нижними 
слоями м Ьла, въ северной части Францт , 
и наружный видь помяпутаго папоротника , 
заставляли прежде полагать ? что достигли, 
можетъ быть, слоевъ, относящихся къ камен
ноугольной формащи; но когда Г. Гравъ? 
отличный Естествоиспытатель въ ТЗове , до- 
ставплъ мне образцы сего растешя ? то я
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легко могъ узнать, что это былъ сЬтчатый 
гребнекрылъ (Pecopleris reticulata), порода 
совершенно чуждая пластовъ древияго камен- 
наго угля и напротивъ составляющая, ка
жется, отлич1е слоевъ, отд'Ьляющихъ Юрскш 
известнякъ отъ нижняго мЬла , ибо въ Сус
сексе она открыта въ песчаникахъ Тильгат- 
скаго лЬса {Hasting s sand Мантеля, Iron sand другнхъ авторовъ) и на разстоянш бо
лее сорока миль въ окрестностяхъ Бове , 
она найдена равнымъ образомъ въ глинахъ, 
отд'Ьляющихъ Юрскш известнякъ отъ нижня- 
го мела. Весьма занимательно было бы, 
въ отношеши къГеологш, изследовать, и въ 
слояхъ, содержащихъ cito породу папоротни
ка во Францш , другая ископаемыя растешя 
и животныя, сопровоя1дак>щ1я ее въ Тиль- 
гате ; но жаль, что разработки въ семъ мел
ете не были иродоллшемьт.Н. воспользуюсь симъ обстоятельствомъ, 
дабы привлечь вппмате Естествоиспытателей 
на пзслЬдовагпе ископаемыхъ растешй, кото- 
рыя встречаются въ формацгяхъ, находя
щихся между каменноугольными областями 
и лигнитами , лежащими выше м е л а .  Помя
нутые ископаемые остатки , замеченные во %> *
многихъ местахъ Англш и Германш, редко 
находимы были во Францги; но вероятно, 
что, при внпмательныхъ изеледоващяхъ, они 
довольно часто будутъ открываемы въ пе- 

T o j j h .  Ш у р а .  Кн. XI- i 8 3 0 .  í )
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стромъ песчанике, раковинномъ известняке , 
.liace, въ различныхъ слояхъ Юрскаго извест
няка 7 наконецъ въ формащяхъ 7 отделяю- 
щихъ сей известнякъ отъ мела. Желая осо
бенно объяснить ботанические признаки сихъ 
формацш, я приму съ признательности све- 
дешя , которыя мне будутъ сообщены о 
семъ предмете.

11.

П р о и с х о д я т ъ  л и  и н о г д а  д р е в о в и д н ы я
ИЗОБРАЖЕН1Я ХАЛЦЕДОИОВЪ И М О X О-
В И к О В Ъ ОТЪ ПР0 СУТСТВ1 Я II С К О и А Е-
мыхъ к о н ф е р в ъ ?  Г. Р а с  п а й  л я  (1 ).

Добантонъ, первый , въ 1782  „ обратилъ 
внимаше Геологовъ на сей предметъ и, ве
роятно, не обманулся наружнымъ видомъ 
древовидныхъ изображенш. Г. Мак-К.улохъ 
юринялъ его мнЬшя относительно крнсут- 
ствхя настоящихъ остатковъ растенш, и на- 
консцъ Ълуменбахъ, будучи сначала не со- 
гласеиъ съ Добантономъ, открылъ въ послед
ствие времени въ одномъ Лпоискомъ агате 
плодотворныя части растешя, приближающа-

( l )  Ánn. des se. d’observat. ; vo l. 3 . 3S° 2, F e v r ., 1 8 3 0 .  
Bill, des se. n a tn r., Ju in , 18 3 0 .
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3fcoH къ Spctrganium erectum. Ад. Броньяръ 
сомневается въ истине всЬхъ сихъ наблю
дений (2). Г. Расиайль находить , напротивъ, 
что изображешя, па которыхъ основывается 
сей последних, прогиворечатъ его предполо
жение, н полагаетъ, что повтореше одпихъ п 
тЬхъ Hie первообразиыхъ видовь (tipes) под
тверж даем мн1ш1е о присутствен остатковъ  
pacTeniü въ помянутыхъ камняхъ. Онъ пред- 
ставляетъ древовидное изображеше, которое, 
согласно съ Ад. .Броньяромъ при первомъ на 
него взглядЬ ианоминаетъ Bangiam  и именно 
B angiam  atrovirentem  L in g b ., ископаемое, 
которое было причиною сомпЬшя Ад. Бро- 
ньяра. Г. Расиайль замечаетъ , что не надоб
но льстить себя надеждою найти р а с т е т я , 
совершенно сохраиивнняся , и что это со- 
ставляетъ единственную причину , которая 
воспрепяствовала Ад. Ъроньяру узнать ис
тину явлехия. Ископаемыя конфервы, под
верглись сильному давлешю , или высохли ; 
происходянця отъ сего следств1я были за
мечены Г. Расиайлемъ иадь свежими расте- 
шями, которыя, при разсматриванш ихъ ио- 
средсгвомъ микроскопа , представляли ему  
формы, имевпня довольно большое сходство 
съ мнимыми древовидными изобраяхетями ; 
на ciii последтия походили особенно высу-

(2) См. о втекахъ въ моховпкахъ , статью , помЬщен- 
иую въ 12  нумерЪ Г. Ж. за 1829 .

*
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шенныя растешя. Осадгдеше кремнезема про
изошло изъ водяпаго раствора или при раз- 
ложенш какихъ нибудь кремнеземокислыхъ 
солей, — разложеше , которое произведено 
кислотою , действовавшею также на расте
шя. Г. Расиайль нроизвелъ, относительно се
го  предмета, опыты; онъ варилъ конфервы въ 
водородохлорной кислоте, разведенной боль- 
шимъ количествомъ воды, и растешя, изменив
шись въ форме, сходствовали съ древовидны
ми изображениями агатовъ. Что касается до 
переплетеш й, представляемыхъ сими изо- 
бражешями, то Г. Распайль иочитаетъ cié 
наложешемъ одиихъ органовъ на другие , 
органовъ, которые при сдавлеши ихъ , ка
жутся переплетенными. Онъ произвелъ это 
также искуственнымъ образомъ. Изследо- 
вавъ потомъ моховики, храшпщеся въ Му- 
зеуме, онъ находитъ невозможнымъ, чтобы 
степи могли произвесть подобный древовид- 
ныя изображешя, которыя образовались или 
после происхождешя агатовъ, либо въ одно съ 
ними время. Г. Распайль предполагаетъ пред
ставить раскрашеиныя фигуры различныхъ 
древовидныхъ изображенш, замеченныхъ въ 
агатахъ. Ко всему сему должно прибавить, что 
въ Штутгардскомъ Музеуме хранятся, по сви
детельству Д-ра Эгера, три ага га, заключаю- 
mié остатки растеш и, и что F. Жемезотп» 
допускаетъ, что еще ныне образуются въ
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Исландш халцедоны или родъ агатовъ ? ко- 
торыхъ вещество облекаетъ конфервы и 
мхи , которые могутъ занимать въ собра- 
шяхъ м^сто между агатами съ древовидны
ми изображешями.
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